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у    обучающихся     основ     музыкальной     культуры     и     проявляются     в     способности 

к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 

во всех доступных формах, органичном включении музыки 

в актуальный контекст своей жизни. 

160.7.3.2. Обучающиеся,         освоившие         основную         образовательную         программу 

по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное 

и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за 

них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации  среди  других,  стремятся  участвовать 

в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность 

за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

160.7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

160.7.3.4. К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять      на       слух       принадлежность       народных       музыкальных       инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять     на      примерах      связь      устного      народного      музыкального      творчества 

и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

160.7.3.5. К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
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определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино- 

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям
37

; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять      на       слух       принадлежность       народных       музыкальных       инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать   на    слух    и    узнавать    признаки    влияния    музыки    разных    народов    мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров). 

160.7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному 

из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

160.7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

160.7.3.8. К концу изучения модуля № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
 
 

37
 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония, – не 

менее трех национальных культур, значимых в мировом масштабе. 
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160.7.3.9. К концу   изучения модуля № 7 «Современная музыка: основные   жанры и 

направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

160.7.3.10. К концу изучения модуля № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

160.7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать        и        характеризовать         жанры         музыки         (театральные,         камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

рассуждать      о      круге       образов       и       средствах       их       воплощения,       типичных 

для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных 

и музыкально-театральных жанров. 

 
161. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

161.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа 

по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

161.2. Пояснительная записка. 

161.2.1. Технология      в      современной      общем      образовании       интегрирует       знания 

по     разным     предметам     учебного     плана      и      становится      одним      из      базовых 

для формирования у обучающихся функциональной грамотности, 

технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления 
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на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания. 

Данный учебный предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках 

освоения учебного предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

161.2.2. Различные          виды          технологий,          в          том          числе          обозначенные 

в Национальной технологической инициативе, являются основой инновационного развития 

внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

161.2.3. Учебный предмет раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных 

реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 

транспорт, 

агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

161.2.4. Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты, которые должны обеспечить требование ФГОС ООО. 

161.2.5. Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются: 

ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021, 

№ 64101); 

Концепция преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

Обновлённое      содержание      и      активные      и       интерактивные      методы       обучения 

по технологии должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику, развивать 

системное представление об окружающем мире, воспитывать понимание ответственности за 

применение различных технологий – экологическое мышление, обеспечивать осознанный 

выбор дальнейшей траектории профессионального 

и личностного развития. 
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161.2.6. Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

161.2.7. Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию          материи,          энергии         и          информации          в          соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

161.2.8. Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится 

на  неразрывной  взаимосвязи  с любым трудовым процессом 

и создаёт возможность применения  научно-теоретических  знаний 

в      преобразовательной       продуктивной       деятельности,       включении       обучающихся 

в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитании культуры 

личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

161.2.9. Основной методический  принцип  современной  программы 

по   технологии:    освоение    сущности    и    структуры    технологии    неразрывно    связано 

с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. Практико- 

ориентированный  характер обучения технологии предполагает, 

что не менее 75 % учебного времени отводится практическим и проектным работам. 

161.2.10. Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль      –      это       относительно      самостоятельная      часть      структуры      программы 

по      технологии,       имеющая       содержательную       завершённость       по       отношению 

к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения (основного общего 

образования). 
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Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов за 

уровень образования (в соответствии 

с     ФГОС      ООО),      и      предусматривающая      разные      образовательные      траектории 

её реализации. 

Модульная        программа         включает         инвариантные         (обязательные)         модули 

и вариативные. Организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 

количество   часов   для   освоения   обучающимися   модулей   учебного   предмета   (с   учётом 

возможностей материально-технической  базы организации 

и специфики региона).    

Образовательная программа или отдельные модули могут реализовываться 

на базе других организаций (например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT- 

кубе и других организаций) на основе договора о сетевом взаимодействии. 

161.2.11. Инвариантные модули. 

161.2.11.1. Модуль «Производство и технологии». 

Модуль      «Производство       и       технология»       является       общим       по       отношению 

к другим модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все 

основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных 

и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и 

информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых 

и востребованных в профессиональной сфере технологий. Освоение содержания данного 

модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии 

с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе последовательного погружения 

обучающихся в технологические процессы, технические системы, мир материалов, 

производство и профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого 

служит смена технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым 

растёт роль информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 

161.2.11.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические 
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последствия использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии людей, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может 

быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

161.2.11.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и 

исследования      моделей,       знания       и       умения,       необходимые       для       создания 

и освоения новых технологий, а также продуктов техносферы. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае 

будут планируемые результаты за год обучения. 

161.2.11.4. Модуль «Робототехника». 

В    этом     модуле     наиболее     полно     реализуется     идея     конвергенции     материальных 

и   информационных   технологий.   Важность   данного   модуля    заключается    в    том, 

что при освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают 

универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов, интегрировать разные знания о технике 

и технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, 

полученные в рамках школьных предметов, а также дополнительного образования и 

самообразования. 

161.2.11.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие 

её    элементы     и     открывает     возможность     использовать     технологический     подход 

при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в 

формировании         знаний         и         умений,         необходимых         для         проектирования 

и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

161.2.12. Вариативные модули. 

161.2.12.1. Модуль «Автоматизированные системы». 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией сверхзадачи технологии – автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент здесь сделан на 

автоматизацию управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 
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управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой задачи является использование в учебном процессе 

имитационных моделей экономической деятельности. 

161.2.12.2. Модуль «Животноводство» и «Растениеводство». 

Данные модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенность технологий заключается 

в том, что они направлены на природные объекты, имеющие свои биологические циклы. В этом 

случае        существенное        значение        имеет        творческий         фактор         –        умение 

в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

161.2.12.3. Кроме    вариативных     модулей     «Растениеводство»,     «Животноводство»     и 

«Автоматизированные системы» могут быть разработаны 

по запросу участников образовательных отношений другие вариативные модули, например, 

«Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие 

технологии» и другие модули. 

161.2.12.4. В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» 

и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования  и передачи информации, протекающих 

в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в 

инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология». 

161.2.12.5. Технология является обязательным компонентом системы основного общего 

образования обучающихся. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 
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272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 

час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности 

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

161.3. Содержание обучения технологии. 

161.3.1. Инвариантные модули. 

161.3.1.1. Модуль «Производство и технологии». 

5 класс (8 часов). 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и 

создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие. 

Проекты      и      ресурсы      в      производственной      деятельности       человека.       Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 

Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

6 класс (8 часов). 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств. 

Кинематические схемы. 

Конструирование       изделий.        Конструкторская        документация.        Конструирование 

и производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдение 

технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 класс (8 часов). 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 
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Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс (5 часов). 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. 

Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии (в 

том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 класс (5 часов). 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые 

составляющие внутренней среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 

бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое 

предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки 

для продуктов. 

161.3.1.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

5 класс (32 часа). 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов). 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 
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карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 

правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 
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Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс (32 часа). 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов). 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока 

и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто 

для вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка 

для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс (20 часов). 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов). 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 
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Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса         и         другие         современные         материалы:         свойства,         получение 

и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Рыба,       морепродукты        в        питании        человека.        Пищевая        ценность        рыбы 

и морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая 

обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой 

обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

161.3.1.3. Модуль «Робототехника». 

5 класс (20 часов). 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции 

и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

6 класс (20 часов). 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике («Транспортный робот», «Танцующий робот»). 
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7 класс (20 часов). 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельными 

компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике «Робототехнические проекты на базе 

электромеханической игрушки, контроллера и электронных компонентов». 

8 класс (14 часов). 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс (14 часов). 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные 

линии. Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с обратной 

связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

161.3.1.4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

7 класс (12 часов). 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Понятие      о       макетировании.       Типы       макетов.       Материалы       и       инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка 

графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 
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Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмерными 

моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей 

их распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 класс (11 часов). 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар 

и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 класс (11 часов). 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

161.3.1.5. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

5 класс (8 часов). 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6 класс (8 часов). 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов 

и приспособлений. 

Стандарты оформления. 
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Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 класс (8 часов). 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей 

и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс (4 часа). 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

9 класс (4 часа). 
 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи 

с использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) 

для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения 

на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 
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161.3.2. Вариативные модули. 

161.3.2.1. Модуль «Автоматизированные системы». 

8–9 классы. 

161.3.2.1.1. Управление. Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели 

управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на 

малые воздействия. Синергетические эффекты. 

161.3.2.1.2. Управление техническими системами. 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной 

обратной связью. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот-манипулятор. Сменные модули 

манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. 

Производство 4.0. Моделирование технологических линий на основе робототехнического 

конструирования. Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для обучения работе с производственным оборудованием. 

161.3.2.1.3. Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. 

Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь 

и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Энергетическая 

безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Электротехника. Датчики. Аналоговая и цифровая схемотехника. Микроконтроллеры. 

Фоторезистор. Сборка схем. 

161.3.2.2. Модуль «Животноводство». 

7–8 классы. 

161.3.2.2.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. 

Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 
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Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

161.3.2.2.2. Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации 

в животноводстве. 

161.3.2.2.3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм 

и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

161.3.2.3. Модуль «Растениеводство». 

7–8 классы. 

161.3.2.3.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений 

и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

161.3.2.3.2. Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. 

Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 
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автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

161.3.2.3.3. Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

161.4. Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образования. 

161.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

161.4.2. В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление    интереса     к     истории     и     современному    состоянию     российской     науки  

и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность       к       активному       участию       в       обсуждении       общественно       значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 
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осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение 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; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

161.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия. 

161.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание 

для обобщения и сравнения; 

выявлять    закономерности     и     противоречия     в     рассматриваемых     фактах,     данных 

и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять       причинно-следственные       связи       при       изучении       природных       явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 
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самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

161.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

161.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации 

в знания. 

161.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь    самостоятельно     определять     цели     и     планировать     пути     их     достижения, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать 
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свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

161.4.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить      необходимые      коррективы       в       деятельность       по       решению       задачи 

или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс её достижения. 

161.4.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

161.4.10. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

161.4.11. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь   адекватно   интерпретировать   высказывания   собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

161.5. Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего 

образования. 

161.5.1. Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных 

и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 
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161.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство 

и технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной 

и практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы 

их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности 

и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 
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называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий; 

характеризовать       мир       профессий,       связанных       с       изучаемыми       технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию 

и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

161.5.3. Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 
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характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке      изделий       из       древесины       с       учётом       её       свойств,       применять 

в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с  учётом  безопасных  правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления  швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления 

и технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 
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знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение 

и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 

их свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе 

с экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

161.5.4. Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 
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классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота 

в зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления 

и регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем 

и направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 
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характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, 

их востребованность на рынке труда; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы 

с     использованием     материальных      конструкторов      с      компьютерным      управлением 

и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

161.5.5. Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 
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создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

161.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости 

от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования 
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для создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

161.5.7. Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы» 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть управляемые и управляющие системы, модели управления; 

называть признаки системы, виды систем; 

получить опыт исследования схем управления техническими системами; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

проектировать автоматизированные системы; 

конструировать автоматизированные системы; 

пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями 

для моделирования производственного процесса; 

распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

классифицировать типы передачи электроэнергии; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах; 

различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

161.5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 
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называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, 

их востребованность на рынке труда. 

161.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации 

в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов 

в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, 

их востребованность на рынке труда. 

 
162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по физической культуре. 

162.2. Пояснительная записка. 
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162.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ООО, 

а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания. 

162.2.2. Программа по физической культуре для 5–9 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и 

раскрывает их реализацию 

через конкретное предметное содержание. 

162.2.3. При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры 

для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В программе нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов 

к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение учебного предмета 

в качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления 

их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с 

рабочей программой начального общего и среднего общего образования, предусматривает 

возможность активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов «Президентских 

состязаний» 

и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

162.2.4. Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации   трудовой  деятельности 

и организации активного отдыха. В программе для 5–9 классов данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых  мотивов 

и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 
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физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления 

их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

способностей 

и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений 

в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 

162.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания 

и планируемых результатов образования на уровне основного общего образования является 

воспитание          целостной          личности          обучающихся,          обеспечение          единства 

в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

162.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание программы представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

162.2.7. Инвариантные  модули включают в себя содержание базовых  видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются 

на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Инвариантные  и вариативные модули  программы могут  быть   реализованы 

в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на 

спортивных площадках  и  залах,   находящихся  в  муниципальной 
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и региональной собственности
38

. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением 

содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и 

«Спортивные игры»). В свою очередь, модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных органов 

управления образованием. Данный модуль, также как и модуль «Лыжные гонки», может быть 

заменён углублённым изучением материала других инвариантных модулей. 

162.2.8. Вариативные модули объединены в программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение 

их в соревновательную деятельность. 

Исходя        из        интересов        обучающихся,         традиций         конкретного         региона 

или образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных 

видов спорта, современных оздоровительных систем. 

В программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля представлено 

примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

162.2.9. Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения, где для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных   действий,  соответствующих  возможностям 

и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно 

связаны с конкретным содержанием учебного  предмета 

и представлены по мере его раскрытия. 

162.2.10. Содержание  рабочей  программы, раскрытие личностных 

и     метапредметных     результатов     обеспечивает     преемственность     и     перспективность 

в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основного 

общего образования и подчёркивают её значение для формирования готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению на  уровне  среднего  общего 

или среднего профессионального образования. 

38
 Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо 

Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912. «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы». 
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162.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе   –   102 часа   (3 часа   в неделю), в 9   классе   – 

102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 

часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по физической культуре следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования детей. 

162.2.12. При подготовке программы по физической культуре учитывались личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО 

и       в       Универсальном       кодификаторе       элементов       содержания       и       требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

162.3. Содержание обучения в 5 классе. 

162.3.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. 

Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

162.3.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся школы, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов 

и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений 

в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. 

Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил 

их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями 

на открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и 

обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание     состояния      организма      в      покое      и      после      физической      нагрузки 
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в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

162.3.3. Физическое совершенствование. 

162.3.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, 

закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости 

и подвижности суставов, развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 

162.3.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

162.3.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

через       гимнастического       козла       ноги       врозь       (мальчики),       опорные       прыжки 

на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения       на        низком        гимнастическом        бревне:        передвижение        ходьбой 

с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения 

на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье 

разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 

гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

162.3.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег       на        длинные        дистанции        с        равномерной        скоростью        передвижения 

с высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

162.3.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение       на       лыжах       попеременным        двухшажным        ходом,        повороты 

на лыжах переступанием на   месте   и   в   движении   по   учебной   дистанции,   подъём 

по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших 

бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

162.3.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на 
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месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте        и         в         движении,         ранее         разученные         технические         действия 

с мячом. 

Футбол.         Удар        по        неподвижному        мячу        внутренней         стороной        стопы 

с небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

162.3.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая         подготовка         к          выполнению         нормативов         комплекса         ГТО 

с     использованием      средств      базовой      физической      подготовки,      видов      спорта 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

162.4. Содержание обучения в 6 классе. 

162.4.1. Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль 

Пьера де Кубертена       в       их        становлении        и        развитии.        Девиз,        символика 

и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

162.4.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по 

оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

162.4.3. Физическое совершенствование. 

162.4.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила       самостоятельного       закаливания       организма       с       помощью       воздушных 

и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные        комплексы:         упражнения         для         коррекции         телосложения 
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с использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения 

зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, 

направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного 

аппарата в режиме учебной деятельности. 

162.4.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

162.4.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, 

стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений 

и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее 

разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне 

с использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, 

удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперёд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

162.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

162.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

162.4.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 
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Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника.        Правила         игры         и         игровая         деятельность         по         правилам 

с    использованием    разученных     технических    приёмов    в    подаче    мяча,     его    приёме 

и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов 

в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

162.4.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая         подготовка         к          выполнению         нормативов         комплекса         ГТО 

с     использованием      средств      базовой      физической      подготовки,      видов      спорта 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

162.5. Содержание обучения в 7 классе. 

162.5.1. Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания 

и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основных 

этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

162.5.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника 

по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 

действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины 

и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 
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Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой». 

162.5.3. Физическое совершенствование. 

162.5.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

162.5.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

162.5.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация      на      гимнастическом       бревне      из       ранее      разученных       упражнений 

с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация 

на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, 

переворотах (мальчики). Лазанье по канату 

в два приёма (мальчики). 

162.5.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. 

Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

162.5.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы 

ранее освоенными способами. 

162.5.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу 

и        от         груди         после        ведения.        Игровая        деятельность         по        правилам 

с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы 
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и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча 

через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

162.5.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая         подготовка         к          выполнению         нормативов         комплекса         ГТО 

с     использованием      средств      базовой      физической      подготовки,      видов      спорта 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

162.6. Содержание обучения в 8 классе. 

162.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, её история и социальная значимость. 

162.6.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

162.6.3. Физическое совершенствование. 

162.6.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации 

и    регулирования    вегетативной    нервной    системы,    профилактики    общего     утомления 

и остроты зрения. 

162.6.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

162.6.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 
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увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках 

(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включением упражнений 

в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее 

разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

162.6.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки 

и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

162.6.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

162.6.3.2.4. Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 

Проплывание учебных дистанций кролем на груди 

и на спине. 

162.6.3.2.5. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, 

передача     мяча      одной      рукой      от      плеча      и      снизу,      бросок      мяча      двумя 

и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Волейбол.       Прямой       нападающий       удар,       индивидуальное       блокирование       мяча 

в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические 

и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола 
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с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по 

правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

162.6.3.2.6. Модуль «Спорт». 

Физическая        подготовка         к         выполнению         нормативов         Комплекса         ГТО 

с     использованием      средств      базовой      физической      подготовки,      видов      спорта 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

162.7. Содержание обучения в 9 классе. 

162.7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

162.7.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание 

первой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха. 

162.7.3. Физическое совершенствование. 

162.7.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников. 

162.7.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

162.7.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая      комбинация       с       включением       длинного       кувырка       с       разбега 

и кувырка назад в   упор,   стоя   ноги   врозь   (юноши).   Гимнастическая   комбинация 

на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, 

с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 

гимнастическом бревне, с включением  полушпагата,  стойки 

на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 
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гимнастики (девушки). 

162.7.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая       подготовка       в        беговых        и        прыжковых        упражнениях:        бег 

на    короткие    и    длинные    дистанции,    прыжки    в     длину    способами     «прогнувшись» 

и «согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в 

метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

162.7.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

162.7.3.2.4. Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 

162.7.3.2.5. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски 

мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.       Техническая        подготовка       в       игровых        действиях:       подачи       мяча 

в разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и 

блокировка. 

Футбол.      Техническая       подготовка       в      игровых       действиях:       ведение,       приёмы 

и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

162.7.3.2.6. Модуль «Спорт». 

Физическая        подготовка         к         выполнению         нормативов         Комплекса         ГТО 

с      использованием      средств      базовой       физической       подготовки,       видов       спорта 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

162.8. Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

162.8.1. Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 

мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя 

(вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 
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упражнения 

с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки,       прыжки        через        препятствия        и        другие        упражнения).        Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения       в       висе       и        упоре        на        руках.        Лазанье        (по        канату,  

по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 

(мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

162.8.2. Развитие скоростных способностей. 

Бег    на     месте     в     максимальном     темпе     (в     упоре     о     гимнастическую     стенку 

и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной     скоростью      и      максимальной      частотой      шагов      (10–15      м).      Бег 

с   ускорениями    из    разных    исходных    положений.    Бег    с    максимальной    скоростью 

и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному  сигналу. Метание малых  мячей 

по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча 

после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по 

кругу, вокруг  стоек.  Прыжки 

через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий,        включающей         в         себя:         прыжки         на         разную         высоту 

и    длину,    по    разметкам,    бег    с    максимальной    скоростью    в    разных    направлениях 

и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических       стоек,       мячей,       лежащих        на       полу       или       подвешенных  

на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические 

действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

162.8.3. Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный       бег       и       передвижение       на       лыжах       в       режимах       максимальной 

и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

162.8.4. Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и 

больших мячей в мишень (неподвижную 

и     двигающуюся).     Передвижения     по     возвышенной     и     наклонной,     ограниченной 

по    ширине     опоре     (без     предмета     и     с     предметом     на     голове).     Упражнения 

в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 
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движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

162.8.5. Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

162.8.6. Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

162.8.7. Специальная физическая подготовка. 

162.8.1.1. Модуль «Гимнастика». 

162.8.1.1.1. Развитие     гибкости.      Наклоны      туловища      вперёд,      назад,      в      стороны 

с    возрастающей     амплитудой     движений     в     положении     стоя,     сидя,     сидя     ноги 

в     стороны.     Упражнения     с     гимнастической      палкой      (укороченной      скакалкой) 

для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

162.8.1.1.2. Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий,       включающей        быстрые        кувырки        (вперёд,        назад),        кувырки 

по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную         мишень,         с         места        и         с         разбега.         Касание        правой  

и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте 

и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

162.8.1.1.3. Развитие     силовых     способностей.     Подтягивание     в     висе     и     отжимание 

в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания 

в упоре   лёжа   с   изменяющейся   высотой   опоры   для   рук   и   ног,   отжимание   в   упоре 

на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из 

положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки 

со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 
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темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по 

типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения 

равновесия). 

162.8.1.1.4. Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в  режиме умеренной интенсивности в  сочетании 

с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). 

Комплексы  упражнений  с отягощением,  выполняемые 

в режиме непрерывного и интервального методов. 

162.8.1.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

162.8.1.2.1. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег 

с        финальным        ускорением        (на        разные        дистанции).        Равномерный        бег  

с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

162.8.1.2.2. Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с продвижением 

в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотами      вправо      и      влево,      на      правой,     левой     ноге     и      поочерёдно.      Бег 

с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы 

упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные 

группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

162.8.1.2.3. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом    с     опорой     на     руки     и     без     опоры.     Максимальный     бег     в     горку 

и   с    горки.    Повторный    бег    на    короткие    дистанции    с    максимальной    скоростью 

(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее 

в     многоскоки,     и     многоскоки,     переходящие     в     бег     с     ускорением.     Подвижные 

и спортивные игры, эстафеты. 

162.8.1.2.4. Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» 

и «Спортивные игры»). 

162.8.1.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

162.8.1.3.1. Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 
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режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, 

с соревновательной скоростью. 

162.8.1.3.2. Развитие         силовых         способностей.          Передвижение          на          лыжах 

по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения 

в «транспортировке». 

162.8.1.3.3. Развитие       координации.        Упражнения        в        поворотах        и        спусках 

на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

162.8.1.4. Модуль «Спортивные игры». 

162.8.1.4.1. Баскетбол. 

162.8.1.4.1.1. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной   скоростью   с   предварительным   выполнением   многоскоков.   Передвижения 

с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих       ногах        и        одной        ноге        с        места        и        с        разбега.        Прыжки 

с   поворотами    на    точность    приземления.    Передача    мяча    двумя    руками    от    груди 

в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

162.8.1.4.1.2. Развитие силовых  способностей. Комплексы упражнений 

с дополнительным   отягощением   на   основные   мышечные   группы.   Ходьба   и   прыжки 

в глубоком приседе. Прыжки   на   одной ноге   и   обеих   ногах   с   продвижением   вперед, 

по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 

него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных  исходных   положений, с различной 

траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

162.8.1.4.1.3. Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 
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162.8.1.4.1.4. Развитие       координации        движений.       Броски       баскетбольного       мяча 

по     неподвижной     и     подвижной     мишени.     Акробатические     упражнения      (двойные 

и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча 

в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) 

после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

162.8.1.4.2. Футбол. 

162.8.1.4.2.1. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим      ускорением.       Бег       с       максимальной       скоростью       по       прямой, 

с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», 

изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной 

вперёд   с    изменением    темпа    и    направления    движения    (по    прямой,    по    кругу 

и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной        вперёд.        Прыжки        вверх        на        обеих        ногах        и        одной        ноге 

с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные 

и спортивные игры, эстафеты. 

162.8.1.4.2.2. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений 

с    дополнительным    отягощением    на    основные    мышечные     группы.     Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком 

в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд). 

162.8.1.4.2.3. Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах 

в режиме большой и умеренной интенсивности. 

162.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

162.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность    проявлять     интерес     к     истории     и     развитию     физической     культуры 

и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 
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спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр 

и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность       организовывать        и        проводить        занятия        физической        культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физической        подготовленности        с         учётом         самостоятельных         наблюдений 

за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного        влияния         вредных         привычек         на         физическое,         психическое 

и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных 

и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой 

и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 
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планировании их содержания и направленности 

в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими 

в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

162.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

162.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как  основополагающий документ  современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать  влияние  занятий  физической культурой и  спортом 

на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики 

вредных привычек; 

характеризовать     туристские     походы      как      форму     активного      отдыха,      выявлять 

их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями      техники       безопасности      во      время      передвижения      по      маршруту 

и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму 

и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

162.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 
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выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 

занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

162.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия: 

составлять     и      выполнять      индивидуальные      комплексы      физических      упражнений 

с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 

на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта,  активно 

взаимодействуют при  совместных   тактических действиях  в   защите 

и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий  физической  культурой  и спортом,   применять  способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

162.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 
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162.9.3.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять        требования        безопасности        на        уроках        физической         культуры, 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить     измерение     индивидуальной     осанки      и      сравнивать      её      показатели 

со   стандартами,   составлять   комплексы    упражнений    по    коррекции    и    профилактике 

её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять      дневник      физической      культуры       и       вести       в       нём       наблюдение 

за показателями физического развития и физической подготовленности, планировать 

содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять       комплексы       упражнений        оздоровительной        физической        культуры 

на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять     опорный      прыжок      с      разбега      способом      «ноги      врозь»     (мальчики) 

и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой 

и   приставным    шагом    с    поворотами,    подпрыгиванием    на    двух    ногах    на    месте 

и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов – 

имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места 

и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

162.9.3.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 
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роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать      упражнения      оздоровительной       физической       культуры       и       составлять 

из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнять     беговые     упражнения     с      максимальным      ускорением,      использовать 

их    в    самостоятельных    занятиях    для     развития     быстроты     и     равномерный     бег 

для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать 

его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая 

с     заданным     образцом,     выявлять     ошибки     и     предлагать     способы     устранения 

(для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол    (технические    действия     без    мяча,     броски     мяча     двумя     руками     снизу 

и от груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол     (ведение      мяча      с      разной      скоростью      передвижения,      с      ускорением 
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в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

162.9.3.3. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять    положительное    влияние    занятий     физической     культурой     и     спортом 

на воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники 

их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» 

и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании 

с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из 

ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять    метание     малого     мяча     на     точность     в     неподвижную,     качающуюся 

и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять       переход       с       передвижения        попеременным        двухшажным        ходом 

на          передвижение         одновременным          одношажным         ходом          и         обратно  

во      время      прохождения      учебной      дистанции,       наблюдать       и       анализировать 

его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от 

груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой 
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деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

162.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить      анализ       основных       направлений       развития       физической       культуры 

в       Российской       Федерации,        характеризовать        содержание        основных        форм 

их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки 

и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на  параллельных  брусьях с  включением упражнений 

в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися 

и сравнивать с  заданным образцом,  анализировать  ошибки 

и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять    прыжок     в     длину     с     разбега     способом     «прогнувшись»,     наблюдать 

и анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями 

к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании 

с дыханием; 
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой 

в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических 

и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол      (прямой      нападающий      удар      и      индивидуальное      блокирование      мяча 

в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней         частью          подъёма          стопы,          тактические          действия          игроков 

в нападении и защите, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности). 

162.9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать      принципы      здорового      образа       жизни,       раскрывать       эффективность 

его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении 

и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования 

к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике 

их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 
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упражнений, с включением элементов размахивания 

и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 
163. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

163.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура 

и   основы   безопасности   жизнедеятельности»)    (далее    соответственно    –    программа 

ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОБЖ. 

163.2. Пояснительная записка. 

163.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

ООО. 

163.2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного       нарастания       факторов       опасности       от       опасной        ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний 

и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 
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163.2.3. Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное         понимание          обучающимися          современных          проблем          безопасности 

и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений 

и навыков. 

163.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования 

и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

163.2.5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». 

163.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 
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природные        условия;         коммуникационные         связи         и         каналы;         объекты 

и учреждения культуры и другие. 

163.2.7. Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий 

с     возможностью     применения     тренажёрных     систем     и      виртуальных      моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

163.2.8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности 

в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной 

безопасности     Российской     Федерации     (Указ      Президента     Российской      Федерации 

от   5   декабря   2016   г.   №   646),   Национальные   цели   развития   Российской   Федерации 

на      период      до      2030       года       (Указ       Президента       Российской       Федерации 

от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

163.2.9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях 

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 
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обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать 

у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

163.2.10. В     настоящее      время      с      учётом      новых      вызовов      и      угроз      подходы 

к изучению ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

163.2.11. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует  выработке 

у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя 

в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной    техно-социальной 

и информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

163.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность        построения        модели        индивидуального        безопасного        поведения 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных 

и     чрезвычайных     ситуаций,    знаний     и     умений     применять    необходимые    средства 

и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

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

безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

163.2.13. В      целях       обеспечения       индивидуальных       потребностей       обучающихся 

в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и 
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умений,          углубленного          понимания          значимости          безопасного          поведения 

в     условиях      опасных      и      чрезвычайных      ситуаций      для      личности,      общества 

и государства ОБЖ   может   изучаться   в   5-7   классах   из   расчета   1   час   в   неделю 

за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 

1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

163.3. Содержание обучения. 

163.3.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной 

и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

163.3.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы 

и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 
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оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

163.3.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила 

их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах 
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в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

163.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания 

людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

163.3.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок 

действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, 

клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные       условия,       их       особенности       и       опасности,       правила       подготовки 

к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины 

их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий 

при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
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общие      правила       безопасного       поведения       на       водоёмах,       правила       купания 

в подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики          и опасности, порядок действий 

при наводнении; 

цунами,    их     характеристики     и     опасности,     порядок     действий     при     нахождении 

в зоне цунами; 

ураганы,     бури,     смерчи,     их     характеристики     и     опасности,     порядок      действий 

при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы,     их      характеристики      и      опасности,      порядок      действий      при      попадании 

в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

163.3.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл     понятий      «здоровье»      и      «здоровый      образ      жизни»,      их      содержание 

и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры 

их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 
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понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

163.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение    и     его     значение     для     человека,     способы     организации     эффективного 

и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила     поведения     для      снижения      риска      конфликта      и      порядок      действий 

при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные        формы        проявления         конфликта:         агрессия,         домашнее         насилие 

и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

163.3.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных 

и компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения 

(игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 
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сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные     явления      цифровой      среды:      вредоносные      программы      и      приложения 

и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного 

и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила      цифрового       поведения,       необходимого       для       предотвращения       рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

163.3.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

163.3.10. Модуль     №      10      «Взаимодействие      личности,      общества      и      государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья 
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населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, 

в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

163.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

163.4.1. Личностные результаты достигаются  в единстве  учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования  внутренней  позиции  личности 

и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 

и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 

деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

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

163.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе. 

163.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание         российской          гражданской          идентичности          в          поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

формирование    чувства     гордости     за     свою     Родину,     ответственного     отношения 



669 
 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

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

свобод        и         законных         интересов         других         людей;         активное         участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека;  представление об основных правах,  свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и  многоконфессиональном  обществе; представление 

о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление         к         взаимопониманию         и         взаимопомощи,         активное        участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание     и     признание     особой     роли     России     в     обеспечении     государственной 

и   международной    безопасности,    обороны    страны,    осмысление    роли    государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения 

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

людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

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

оценивать  своё поведение  и поступки, а  также  поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
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формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и    чрезвычайных     ситуаций,     которые     могут     произойти     во     время     пребывания 

в   различных    средах    (бытовые    условия,    дорожное    движение,    общественные    места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

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

и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 

и государства; 

осознание     ценности      жизни;      ответственное      отношение      к      своему      здоровью 

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

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

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность     навыка      рефлексии,      признание      своего      права      на      ошибку 

и такого же права другого человека; 
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7) трудовое воспитание: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

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

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел 

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

отравлениях; 

установка     на      овладение      знаниями      и      умениями      предупреждения      опасных 

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

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

воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация     на      применение      знаний      из      социальных      и      естественных      наук  

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

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

163.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
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163.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с     учётом      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 учётом самостоятельно выделенных критериев). 

163.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать        свою         точку         зрения,         делать         обоснованные         выводы 

по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать          возможное          дальнейшее          развитие          процессов,          событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

163.4.4.3. У     обучающегося      будут      сформированы      следующие      умения      работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных         из         источников         с         учётом         предложенной         учебной         задачи  

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить       сходные       аргументы       (подтверждающие       или       опровергающие       одну 

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

самостоятельно        выбирать        оптимальную        форму        представления        информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
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комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

163.4.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

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

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

163.4.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы 

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

163.4.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении        учебной        задачи,        и         вносить         коррективы         в         деятельность 

на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

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

163.4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать         организацию         совместной         деятельности         (распределять         роли 

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять       свои       действия       и        действия        партнёра,        которые        помогали 

или    затрудняли    нахождение    общего    решения,    оценивать     качество     своего     вклада 

в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

163.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

163.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью 

у   обучающихся    основ    культуры    безопасности    жизнедеятельности    и    проявляются 

в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и 

опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

163.4.5.2. Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
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собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

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

международной безопасности, обороны страны, 

в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

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

национальной безопасности и защиты населения от опасных 

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

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи 

и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы). 

163.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 
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163.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

163.4.5.5. Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

163.4.5.5.1. модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, 

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

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные,         вирусы         и         бактерии;         вещества,         предметы         и         явления), 

в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

163.4.5.5.2. модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

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

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- 

и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно     действовать      при      пожаре      в      жилых      и      общественных      зданиях, 

в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

163.4.5.5.3. модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

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

велосипеда и иных средств передвижения; 
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предупреждать     возникновение      сложных      и      опасных      ситуаций      на      транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

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

вызванного террористическим актом; 

163.4.5.5.4. модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях 

в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

163.4.5.5.5. модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 

степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами 

и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 
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163.4.5.5.6. модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) 

и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

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

труда и отдыха, питания, психического здоровья 

и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 

зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

163.4.5.5.7. модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры  манипуляций  (в   том числе  в целях  вовлечения 

в  экстремистскую, террористическую  и  иную  деструктивную  деятельность, 

в субкультуры и формируемые на  их   основе  сообщества экстремистской 

и суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе 

с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать       опасности        и        соблюдать        правила        безопасного        поведения 

в практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

163.4.5.5.8. модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные 

риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать   риски   и   угрозы   в   Интернете   (в   том   числе   вовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 
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владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать        и         предотвращать         потенциальные         риски         и         угрозы 

при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях); 

163.4.5.5.9. модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять       организационные        основы        системы        противодействия        терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, 

в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно        действовать        в        условиях        совершения        террористического        акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

163.4.5.5.10. модуль     №     10      «Взаимодействие     личности,     общества     и     государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в      современных      условиях;     характеризовать      основные     мероприятия,      проводимые 

в   Российской    Федерации,    по    обеспечению    безопасности    населения    при    угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать 

в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 
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Рабочие программы курсов. 
 

Программа курса по русскому языку «Искусство правильной речи» для учащихся 5А, 5Б 

классов 

Пояснительная записка 
 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. 

Рабочая программа курса «Искусство правильной речи» для 5 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения и Рабочей программы по русскому языку к 

предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012). 

Общая характеристика учебного курса 
 

Развитие коммуникативных навыков очень актуально в данный момент, а поскольку 

первоначальный толчок к развитию личности, к развитию мышления и способностей 

происходит в средней школе, то для неё эта проблема является одной из самых важных и самых 

разрабатываемых. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго 

поколения, направленный на реализацию качественно новой, личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой школы, призван обеспечить выполнение основных задач: 

развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться. В основе программы лежит общая концепция личностно- 

ориентированной системы обучения, направленной на достижение оптимального для каждого 

школьника уровня общего развития и формирования на этой основе знаний, умений и навыков. 

В связи с этим проблема обучения правильной, грамотной речи становится особенно 

актуальной. 

Согласно стандартам второго поколения в основе построения курса «Искусство 

правильной речи» лежит идея гуманизации образования, соответствующая представлениям о 

целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и 

способности. В обучении и общем развитии обучающихся основной образовательной 

программы основного общего образования предмету «Русский язык» принадлежит 

немаловажная роль: совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма); понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

стремление к речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 
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Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека, его интеллекта. Как и 

другие слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного 

совершенствования. Культура речи - особый раздел науки о языке, главным результатом 

изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она органически 

включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче 

мысли. 

Сочетание курса по русскому языку и курса по выбору «Искусство правильной речи» даёт 

возможность максимально успешно формировать функционально-грамотную личность. 

Реализация программы данного курса способствует приобретению обучающимися навыков 

культуры общения, обогащению словарного запаса, овладению нормами русского 

литературного языка, развитию познавательного интереса к предмету «Русский язык», 

развитию самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений, активизации 

навыков ораторского искусства. 

Основная цель курса состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в повышении уровня 

коммуникативной компетенции обучающихся; идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Цели изучения курса: 
 

1. Развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять 

совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том 

числе и умение, понимать партнера. 

2. Развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося на основе связи 

содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления; развитие 

творческого потенциала личности. 

3. Личностное развитие обучающихся путём формирования способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека. 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи учащихся, развитие языкового 

потенциала. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой 

задач: 

1. Познакомить с основными понятиями культуры речи. 
 

2. Формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового. 
 

3. Пробудить потребности у обучающихся к формированию яркой и выразительной устной и 

письменной речи. 

4. Способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

5. Создать условия для учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по развитию речи. 
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Место курса в учебном плане 
 

В учебном плане заложена возможность личностной ориентации и индивидуализации 

образовательного процесса (вариативная часть). В целях повышения грамотности и культуры 

речи, обучающихся 5 классов предложен курс по выбору обучающихся «Искусство 

правильной речи». Курс рассчитан на 34 часа: 1 ч в неделю, 34 учебных недели. 

Методические принципы курса 
 

Личностно-ориентированный подход учитывает особенности учащихся и учит их свободно и 

творчески мыслить; коммуникативная направленность обучения даёт учащимся возможность 

общаться в процессе обучения; деятельностный характер обучения позволяет каждому 

слушателю курса научиться работать как индивидуально, так и в коллективе; поэтапность 

обучения предполагает изучение курса по принципу «от простого к сложному», подводит 

учащихся к правильному владению речью; принцип автономии учит школьников 

самостоятельности и позволяет наиболее эффективно решать поставленные перед ними задачи. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Ценность человека как разумного 

существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию. Ценность семьи как первой и 

самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению. Ценность 

труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей 

и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность 

человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Планируемые результаты 
 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли 

слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и 

развития творческих способностей; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного 

выбора в познавательной деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 
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· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, работать над расширением 

словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Планируемые результаты освоения учебной программы: 
 

Личностные УУД 
 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формирование устойчивой мотивации к обучении; формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения, стремление к речевому совершенствованию. 

Регулятивные УУД 
 

Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; проектировать траекторию развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные УУД 
 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры текста; самостоятельно формулировать з задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать, использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ. 

Коммуникативные УУД 
 

Проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний; устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Основные содержательные линии курса, определенные стандартами общего образования 

второго поколения 

По характеру учебных действий учащихся упражнения разделены на следующие виды: 
 

• работа по обогащению словарного запаса учащихся; 
 

• создание текста на основе образца; 
 

• упражнения комплексного характера; 
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• работа со словарями разных видов. 

 

 

Содержание курса 

 

 

Культура речи (5 часов) 
 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Речевой этикет как правила 

речевого общения. Особенности разговорного стиля речи. Правила речевого этикета. Как мы 

обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». Азбука важных и вежливых слов. Наш язык богат и 

могуч. Великие люди о языке. 

Лексика. Фразеология. Антропонимика (13 часов) 
 

О чём рассказывает устное народное творчество? Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. 

Афоризмы. Крылатые слова. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. 

Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

Словотворчество (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Лексическое значение слова. 

Способы определения лексического значения слова. Толковый словарь. О словах одинаковых, 

но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных 

тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, 

антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые 

слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? Письмо. 

Качества хорошей речи (6 часов) 
 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила общения посредством 

телефона. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях. Невербальные 

средства общения. Значение мимики и жестикуляции при общении. 

Программа курса по русскому языку «К пятёрке шаг за шагом» для 

учащихся класса 7 
 

Пояснительная записка 

Изучение языка - важная составляющая часть в развитии мышления учащихся, так как 

сопровождается постоянной аналитико-синтетической работой, в процессе которой 

осуществляются мыслительные операции, такие как сравнение, выделение существенных 

признаков изучаемых явлений, обобщение и систематизация материала. В связи с этим 

актуальными являются дополнительно отведённые учебные часы для повторения и закрепления 
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ранее изученного  материала.  Для этой цели и создан элективный курс «К пятёрке шаг за 

шагом». 

Программа данного курса составлена в соответствии с программой по русскому языку для 

обучающихся 7-х классов. 

Программа включает в себя: 
 

• теоретический материал; 
 

• вопросы и задания практического характера; 
 

• задания творческого характера. 
 

Предложенные в рамках элективного курса занятия содержат разнообразные 

практические задания, тесты, темы для исследовательских работ, материалы для наблюдения, 

инсценировки, отчеты творческих групп, решение ситуативных задач, выполнение и защита 

проекта, презентации, работа на персональных компьютерах, работа с интернет-продуктами. 

Цель факультативного курса: 
 

• повышение качества знаний по предмету; 
 

• активное стимулирование самоценной образовательной деятельности учащихся; 
 

• поэтапная подготовка обучающихся к ЕГЭ. 
 

Задачи курса: 
 

• научить учащихся свободному владению терминологией; 
 

• развивать умение применять стандарт знаний в нестандартных и проблемных ситуациях, при 

сдаче ГИА и ЭГЭ; 

• развивать навык самостоятельного приобретения знаний; 
 

• прививать интерес к предмету, стремление получить дополнительные сведения по предмету, 

выходящие за рамки школьного курса; 

• внедрение ИКТ в обучение. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 

аудирование и чтение: 
 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

Предметные результаты: 
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1) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; 

2) проведение анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

3) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

4) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Содержание курса 

Фонетика и графика 1 ч., лексика и фразеология 2 ч., морфемика 2 ч., орфография 8 ч., 

речеведение 6 ч., пунктуация 2 ч., правописание причастия 4 ч., правописание 

деепричастия 2 ч., наречие 3 ч., служебные части речи 4 ч. 

 

 

 

 
 

Рабочпая программа курса по русскому языку «Дружим с грамматикой» для учащихся 8 

класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Дружим с грамматикой» расширяет, углубляет и систематизирует знания 

обучающихся, полученные в 5-8 классах. Курс рассчитан на учеников 8 класса. 

Объем часов – 35. 

На сегодняшний день одной из актуальнейших задач учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Анализируя результаты мониторингов 5-7 классов, 

отмечаем, что уровень морфологической и синтаксической подготовки обучающихся 

невысокий. 

Данный элективный курс открывает новые возможности для углубления содержания 

лингвистического образования. Он способствует практической подготовке учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов по русскому языку, к успешному прохождению итогового контроля по 

завершении основного и профильного образования, призван помочь в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, так как грамотность – залог успешности человека. 

Достаточно высокая степень научности (опора на специальную литературу) должна 

обеспечить условия для осознанного усвоения трудных вопросов грамматики, поскольку 

разговор об уже известных правилах ведется на качественно новом уровне. В ходе работы не 

просто перечисляются вопросы и даются ответы на них, а описываются отдельные трудности 

русской грамматики на фоне общей системы русского правописания. 

Программа курса построена по принципу практических занятий и состоит из 3 частей 

(орфография, морфология и синтаксис), на изучение первой части отводится 2 часа, второй 

части - 18 часов, третьей части - 15. Такое построение дает большую свободу учителю и 

предполагает вариативность в работе: планировать работу можно в соответствии с уровнем 

подготовки группы обучающихся. 

Курс имеет практическую направленность, основан на опыте работы с обучающимися 5- 



688 
 

8 классов школы. Для изучения предлагаются самые трудные или наименее изученные разделы 

Программы. Занятия проводятся в основном на материалах рабочей программы основного 

курса русского языка, на литературоведческих текстах. Это дает возможность установить самые 

тесные межпредметные связи между русским языком и литературой, усилить практическую 

направленность преподавания, активизировать на занятиях знания обучающихся по литературе, 

и наоборот: на уроках литературы уделять внимание языку изучаемого произведения, 

особенностям авторского стиля. Программа курса предполагает широкое знакомство 

обучающихся со словарями и справочной литературой, а также выработку умения 

самостоятельно использовать их в работе. 

Формы работы: беседа, комбинированные занятия, групповые занятия, самостоятельная 

работа, практические занятия, коллективная работа. Предполагается проводить 2 занятия по 

каждой из представленных тем, в которых на первом занятии будет рассмотрен теоретический 

материал, представлены наиболее сложные случаи по данной теме; второе занятие по заданной 

теме будет посвящено систематизации навыков и умений. 

Контроль усвоения материала: тестирование, контрольные диктанты, контрольные работы, 

выполнение индивидуальных заданий, контроль составления словарей, исследовательская 

работа. 

Цели элективного курса «Дружим с грамматикой»: 

1) усилить работу по совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся; 

2) помочь обучающимся успешно выдержать итоговую аттестацию 

 

Задачи элективного курса: 

1) расширить, углубить и систематизировать лингвистические знания обучающихся; 
2) совершенствовать грамматические навыки обучающихся; 

3) проводить работу на текстах литературных произведений и на литературоведческих текстах; 

4) продолжить знакомство со словарями и справочной литературой; 
5) развивать исследовательские навыки; 

6) формировать интерес к истории родного края. 

Методические рекомендации: 

1. Теоретический материал повторяется крупными блоками с составлением схем и таблиц. 
2. Для закрепления навыков правописания целесообразно использовать такие виды работ, как 

обучающие диктанты с самопроверкой или взаимопроверкой, свободные диктанты, подбор 

текстов из художественных произведений, изучаемых на уроках литературы. 

3. Для развития навыка самоконтроля рекомендуется использовать такие виды работ, как 

графическое комментирование и диктанты «Проверяю себя». 

4. Для расширения словарного запаса обучающихся целесообразно составление тематических 

словарей, которое может проходить в виде конкурса на лучшего лингвиста. 

5. Для активного использования словарей и справочников возможны самостоятельные 

групповые и индивидуальные задания. 

6. Так как многочисленные грамматические ошибки связаны с тем, что обучающиеся не умеют 

определять части речи и их роль в предложении, целесообразно включать в каждое занятие 

синтаксический разбор предложений и частичный морфологический анализ слова. 

Ожидаемые результаты: Предполагается, что по окончании изучения данного курса учащиеся 

должны овладеть следующими умениями: 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 опознавать языковые единицы и проводить различные виды их анализа; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 

 приобрести опыт проведения первых научных исследований; 

 выполнять письменные работы различных жанров, в том числе и собственно 

творческие; 
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 создавать развернутые монологические высказывания на филологические темы; 

 создавать работы реферативного характера на филологические темы. 

 

Содержание курса 

 

Вводное занятие. Разъяснение обучающимся целей и задач курса. Планирование творческих 

работ. Этимологический подход к анализу трудных вопросов орфографии. Работа с 

орфографическим и этимологическими словарями. (2 часа). 

 

Морфология (20 часов). Самостоятельные части речи: имена существительные, 

прилагательные и их грамматические признаки; глагол, причастия, деепричастия и их 

грамматические свойства; употребление наречий. Служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы и их грамматические свойства. Правописание созвучных частей речи. Практические 

задания, свободные диктанты на аналогичные темы. Сопутствующее повторение: орфограммы 

корня, правописание приставок, особенности употребления суффиксов в разных частях речи. 

 

Синтаксис. (13 часов). Словосочетание: виды связи. Простое предложение: способы 

выражения главных членов предложения, причастный и деепричастный обороты, 

второстепенные члены предложения. Сложное предложение: употребление 

сложноподчиненных союзов, особенности постановки знаков препинания, главные и 

придаточные части предложения. 

 

 

 
Рабочая программа курса «Формирование естественнонаучной грамотности при изучении 

биологии» 

 

Пояснительная записка 
 

Функциональная грамотность определяется как способность личности на основе знаний, 

умений и навыков нормально функционировать в системе социальных отношений, 

максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. Мониторинговым 

исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли 

учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, 

т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений?»11, - является PISA (Programme for International Student 

Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA в 

своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, 

естественнонаучную и финансовую. 

Естественнонаучная грамотность - это способность человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для постановки вопросов, освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений, основанных на научных доказательствах. Кроме того, 

естественнонаучная грамотность включает понимание основных закономерностей и 

особенностей естествознания, осведомленности в том, что естественные науки и технологии 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества. Она 

проявляется и в активной гражданской позиции при рассмотрении всей совокупности проблем, 

связанных с естествознанием. 
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Рабочая программа курса «Формирование естественнонаучной грамотности при 

изучении биологии» в 6-7 классах составлена согласно закону РФ «Об образовании», 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

по предмету «Биология», Письму Минобразования России от 11.12.2006 № 061844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель: формирование естественнонаучной грамотности и достижение метапредметных 

результатов образования, предусмотренных ФГОС ООО, через обучение биологии, с 

возможностью самостоятельного применения полученных знаний в жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать умение объяснять или описывать естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений; 

2. Развивать умение применять методы естественнонаучного исследования; 

3. Развивать умение интерпретировать данные и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

4. Сформировать у обучающихся системы научных знаний по биологическим дисциплинам 

5. Сформировать способность 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 общества. 

Особенности Рабочей программы 
Программа предназначена для организации элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, реализации индивидуальных маршрутов обучения школьников 6-7 классов 

дополнительно к основной программе: «Биология». 

Программа рассчитана на два года обучения: по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 6-м и 7- 

м классе. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, 

так и электронных носителях. У обучающихся формируется умение применять знания о 

естественнонаучных явлениях для решения поставленных перед учеником практических задач. 

Обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию. Проблемы, 

которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь 

как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники учатся оценивать 

и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного 

содержания(6 класс – изучая раздел биологии «Растения», 7 класс – изучая раздел биологии 

«Животные»). Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником 

и используются для решения конкретных проблем. 

 

Основные виды деятельности: 

самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, 

дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети 

Интернет; решение ситуационных и практикоориентированных задач; проведение 

экспериментов и опытов. В целях развития познавательной активности обучающихся на 

занятиях можно использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать 

мини-проекты, организовывать турниры и конкурсы 

 

Используемые технологии 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2. Технологии организации проектно - исследовательской деятельности. 

3 Современные информационные технологии 
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4. Технологии дифференцированного обучения. 

5. Технологии перевернутого класса (АМО). 

6. Технология проблемного обучения. 

7. Технология развивающего обучения. 

 
 

По формам познавательной деятельности учащихся: 

• фронтальная форма 

• микрогрупповая форма (работа в парах); 

• групповая форма (единая познавательная задача ставится перед определённой группой 

школьников); 

• индивидуальная форма. 

 

Результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; приобретение опыта 

применения научных методов познания; 

- умение формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

- умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- представление научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

Метапредметные результаты: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение» 

- работа с информацией: поиск, отбор, интерпретация понимание, критическая оценка, 

перевод из одной формы в другую, презентация (коммуникативный аспект). [: https://fgos.ru/]. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

1. умение объяснять или описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся 

научных знаний, а также прогнозирование изменений 

2. умение применять методы естественнонаучного исследования; 

3. умение интерпретировать данные и использование научных доказательств для 

получения выводов.. 

4. Развитие навыков адекватной само- и взаимооценки, направленных на обеспечение 

индивидуальной и коллективной ответственности за результат собственных действий, 

5. Развитие общеучебных умений как деятельностной основы безопасного поведения в 

окружающей среде; 

6. Критическое осмысление социально-экологических проблем, связанных с 

обеспечением ЗОЖ, снижением факторов риска, а также поиском путей решения проблем 

сохранения здоровья на основе множества альтернатив; 
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7. Формирование единой команды учащихся и педагогов для принятия коллективных 

решений и выработки командного результата, направленного на воплощение идей сохранения 

здоровья . 

 

Технологические этапы организации учебного занятия 

 Этап 1. Положительное самоопределение к предстоящей учебнопознавательной деятельности 

(далее УПД). 

Шаг 1. Педагог предлагает обучающимся поразмышлять, порассуждать на предложенную тему, 

которая может быть представлена в форме цитаты, видео или аудио-фрагмента, отрывка из 

литературного художественного произведения, фотографии или любого другого изображения 

(портрет, картина, иллюстрация), эксперименте или опыте и т.д. Чтобы инициировать общение 

на заданную тему, учитель выстраивает диалог, подводящий к внутреннему эмоциональному 

интересу и осознанию значимости для своего личностного становления понимания 

обсуждаемых отношений. 

Шаг 2. Учитель предлагает решить задачу или задачи (ситуационные, практико- 

ориентированные задачи, задачи открытого типа). По содержанию задания должны сочетать в 

себе те, с которыми подростки способны справиться, потому что они владеют для этого 

необходимыми знаниями и такие, которые обязательно вызовут индивидуальные затруднения 

по причине отсутствия необходимых знаний (а иначе теряется смысл всего учебного занятия). 

Важно, чтобы это была индивидуальная или парная работа. Подростку необходимо самому 

мобилизовать свои знания и способы действия. 

Шаг 3. Необходимо провести вербальную и знаковую фиксацию использованных способов 

действий в тех заданиях, с которыми справились. Здесь необходимо зафиксировать знание, 

которое помогло решить задачу и выйти на осознание своего незнания, как ограничение своих 

возможностей. Один из приёмов, помогающий зафиксировать осознание своего знания и 

незнания – «Лестница познания». 

 
 

Этап 2. Определение цели и учебной задачи предстоящей деятельности 

Шаг 1. Определение причин возникших затруднений: «Не знаю способа …». Учитель 

предлагает обучающимся сформулировать вопросы, на которые хотелось бы найти ответы на 

занятии. 

Шаг 2. Перевод вопросов в цель и учебную задачу предстоящей деятельности. Термин 

«учебная задача» - в широком понимании - это то, что выдвигается самим учеником для 

выполнения в процессе учения в познавательных целях. Учебная задача часто рождается из 

проблемной ситуации, когда незнание, сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение 

учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа 

действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача решается 

школьниками путем выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Шаг 3. Выбор источников и действий для решения учебной задачи и достижения поставленной 

цели: где и как мы об этом можем узнать? 

 

Этап 3. Открытие и построение новых знаний. 

Шаг 1. Самостоятельное  извлечение  информации из различных  источников (прежде  всего 

текстов). 

Шаг 2. Вербальная и знаковая фиксация новых знаний. Предпочтительно фиксацию нового 

способа проводить в форме алгоритма, который принципиально должен сконструировать сам 

подросток (возможно парное сотрудничество). 

 

Этап 4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и жизнедеятельности 

Шаг 1. Организация применения новых знаний, нового способа по выработанному алгоритму. 

Для этого учитель предлагает подросткам решить ситуационные, практико-ориентированные 

задания, задачи открытого типа. 

Типы учебных заданий: 

1) задания, в которых имеются лишние данные; 
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2) задания с противоречивыми данными; 

3) задания, в которых данных недостаточно для решения; 

4) многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения). 

Типы задач 

1) Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для решения которой 

требуется установление и использование знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на 

разных этапах и в разных его разделах; в ходе анализа условия необходимо «считать 

информацию», представленную в разных формах; сконструировать способ решения. 

2) Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных 

областей с явным или неявным использованием языка другой предметной области. Для 

решения нужно применять знания из соответствующих областей; требуется исследование 

условия с точки зрения выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, 

причём решение и ответ могут зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими 

обучающимися. 

3) Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая жизненная ситуация, с которой 

подросток встречается в повседневной своей жизненной практике. Для решения задачи нужно 

мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных предметных областей, 

но и применить знания, приобретённые из повседневного опыта самого обучающегося. Данные 

в задачи должны быть взяты из реальной действительности. 

4) Ситуационные задачи не связаны с непосредственным повседневным опытом обучающегося, 

но они помогают обучающимся увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в будущем 

знания из различных предметных областей. Решение ситуационных задач стимулирует 

развитие познавательной мотивации обучающихся, формируют способы переноса знания в 

широкий социально-культурный контекст.. 

 

Шаг 2. Содержательная и личностная рефлексия. Ещё раз отметим, что отрефлексированное 

знание характеризуется усвоенными способами деятельности, пониманием смысла познания, 

личным информационным и функциональным приращением ученика. Важно, чтобы учитель 

помог осознать подростку, как и почему новое знание окажет на него формирующее 

воздействие, сделает его лучше, расширит его возможности. 

Содержание программы. 

Введение (1ч). 

Ботаника – наука о растениях. История изучения растений. Знакомство с коллекцией 

комнатных растений. Задачи курса. Оформление дневников наблюдений и рабочих тетрадей. 

1. Растение – целостный организм (7ч.). 

Растение – биосистема. Обобщение знаний об открытых системах. Морфология и 

анатомия корневой системы, стебля, листа, цветка (соцветия), плода, семени. 

Совершенствование техники выполнения учебного рисунка. 

Жизненные формы растений на примере комнатных: древесные, кустарники, травы; 

суккуленты, луковичные, лианы, ампельные и эпифитные растения. 

Лабораторная работа Приготовление и рассматривание микропрепаратов кожицы 

чешуи лука или кожицы (мякоти) листа. 

Лабораторная работа Изучение строения цветков и соцветий. 

Практическая работа. Определение жизненных форм комнатных растений. 

2.Общие вопросы агротехники комнатных растений (18 ч.). 

Уход за растениями: каждодневный, еженедельный и сезонный. Календарь ухода за 

комнатными растениями. Инвентарь. 

Размножение – важное свойство живого организма. Размножение растений: семенами, 

спорами, вегетативно и живорождением. Способы вегетативного размножения: черенками 

(стеблевыми и листовыми), отпрысками, дочерними растениями, делением куста, отводками, 

луковицами, прививкой. 
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Вода, её значение для физиологии растений. Полив (обильный, умеренный, редкий). 

Влажность воздуха. Температурный и световой режим. 

Пересадка и перевалка растений. Обрезка и прищипка растений. 

Почвы и почвенные смеси. Питание растений (воздушное и почвенное). Важные 

элементы минерального питания, удобрения. 

Вредители комнатных растений (тля, трипс, белокрылка, паутинный клещ, щитовка, 

нематода и др.) и их биологические особенности. Меры борьбы с вредителями. Болезни 

комнатных растений: физиологические и инфекционные. Возбудители инфекционных 

заболеваний – грибы и бактерии. Профилактика болезней растений. 

Практическая работа Уход за комнатными растениями осенью. 

Практическая работа Черенкование комнатных растений. 

Практическая работа Размножение растений отпрысками, детками и отводками. 

Практическая работа Размножение кактусов прививкой. 

Практическая работа Профилактический осмотр растений. 

3.Систематика комнатных растений (9 ч.). 

Систематика - распределение растений по группам. Карл Линней как основоположник 

систематики. Бинарная номенклатура и латинские названия видов. 

Систематика комнатных растений. Папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

комнатные растения. 

Однодольные покрытосеменные, семейства: Амариллисовые, Бромелиевые, Пальмовые, 

Лилейные, Ароидные, Агавовые, Коммелиновые. 

Двудольные   покрытосеменные,   семейства: Бегониевые, Геснериевые, Кактусовые, 

Молочайные, Толстянковые. 

Практическая работа Систематизация растений кабинета биологии. 

Практическая работа Уход за комнатными растениями зимой. 

Практическая работа Посев семян (финика, авокадо и др.). 

4. Экология комнатных растений (18 ч.). 

Экология – наука о взаимосвязях организмов друг с другом и со средой обитания. 

Экологические группы растений по отношению к воде: гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты (суккуленты и склерофиты). 

Экологические группы растений по отношению к свету: светолюбивые, теневыносливые 

и тенелюбивые. 

Экологические группы растений по отношению к температуре: теплолюбивые и 

холодостойкие. 

Сообщества растений.   Понятие   о   географической   родине   комнатных   растений. 

Экологические группы комнатных растений. 

Экосистема. Экосистемы, элементами которых являются комнатные растения. 

Растения в жилище человека, подбор и размещение. Создание композиций из комнатных 

растений. Комнатный садик, элементы и приёмы оформления. 

Практическая работа Оформление этикеток для комнатных растений. 

Практическая работа Оформление композиции «Пустынный ландшафт». 

Практическая работа Оформление композиции «Уголок тропического леса». 

Практическая работа Создание комнатного садика в ёмкости. 

Практическая работа Уход за комнатными растениями весной, наблюдения за 

прорастающими проростками. 

5. Роль семени в жизни декоративных растений (5ч) 

Требования к качеству семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Сроки, способы 

посева семян. Агротехника выращивания рассады. Пикирование рассады. Уход за растениями. 
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Практические работы. 

1. Подготовка ящиков. Подготовка почвы. 
2. Определение всхожести семян. Посев однолетников на рассаду. 

3. Уход за растениями. Пикирование рассады. 

6. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения на пришкольном 

участке (5ч). 

Понятие о почве, ее свойствах, плодородии, значение обработки. Виды почв. Плодородие 

почвы; причины, способствующие его снижению. Почвы нашей местности. Биологическое 

обоснование и агротехнические правила высадки рассады в грунт. 

Практические работы. 

1. Подготовка почвы на пришкольных клумбах. 
2. Высадка рассады, посадка многолетников. 

3. Полив, прополка, подкормка растений. Распознавание сорняков. 

4. Наблюдение за ростом и развитием растений. 

7. Многообразие мира комнатных растений (13ч.). 

Место растений в системе органического мира. Многообразие растительного мира. 

Значение растений в природе и жизни человека. Значение для человека знаний о растениях. 

Проведение экскурсии. 

Подведение итогов. Летние задания. 

Практическая работа Составление каталога растений кабинета биологии. 

Виртуальная экскурсия № 1. Посещение Главного ботанического сада имени 

Н.В.Цицина РАН. 

Виртуальная экскурсия № 2. Знакомство с парковыми ансамблями музеев Санкт 

Петербурга 

Виртуальная экскурсия №3. Посещение выставки цветочного оформления и 

ландшафтного дизайна на ВВЦ. 

Рабочая программа курса «Практическая математика» для 8-9 классов основного общего 

образования на 2023-2024 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 
Программа курса ориентирована на предпрофильную подготовку учащихся 8-9-ых классов 

и рассчитана на 34 учебных часа в 8 классе (1 час в неделю) и 17 часов в 9 классе (0,5 часа 

в неделю). Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

математической подготовки, формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, выбор профиля дальнейшего обучения. Материал 

курса содержит нестандартные задачи и методы решения, позволяющие учащимся более 

эффективно решать широкий класс заданий, подготовиться к олимпиадам и успешной 

сдаче ОГЭ. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку в современном обществе, для общей 
социальной ориентации и решения практических проблем; 

 формирование понимания необходимости знаний процентных 
вычислений для решения большого круга задач и выполнения 
процентных расчётов в реальной жизни; 

 показ нестандартных приёмов решения задач на основе свойств 
квадратного трёхчлена; 

 повышение уровня понимания и практической подготовки по теме 

«Модуль» для дальнейшего обучения. 



696 
 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 
применения в практической деятельности; решать задачи на проценты, 
применяя формулу сложных процентов; 

 приобрести определённую математическую культуру, помочь ученику 
оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 

 научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 
строить графики. 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется: 

лекция, беседа, рассказ, решение задач, работа с дополнительной литературой, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 

Используется проектный метод, развивающее обучение, объяснительно-иллюстративный 

метод; репродуктивный метод; частично-поисковый и исследовательский методы. 

 
Контроль за уровнем ЗУН осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов, тестовых работ. 

В течение учебного года осуществляется фронтальный, индивидуальный и групповой 

контроль за уровнем усвоения учебного материала. 

Содержание рабочей программы 

8 класс 

Раздел 1. Математика вповседневной жизни 
 

Математика как средство оптимизации повседневной деятельности человека: в 

устройстве семейного быта, в семейной экономике, при совершениипокупок, выборе 

товаров и услуг, организации отдыха и др. 

 

Раздел 2. Геометрические задачи взаданиях ОГЭ 

 

Умение находить часть информации, представленную в виде графиков, рисунков,карт; 

выбирать 

элементы информации, которые сообщаются не в нужном порядке; работа с информацией в 

графическом виде. Чтение условия задачи. Выполнение чертежа с буквеннымиобозначениями. 

Перенос данных на чертеж. Анализ данных задачи. 

 

Раздел 3. Математика и общество 

 

Применение математических знаний при осуществлении основных обязанностей гражданина: 

при получении основного общегообразования, в повседневной жизни, в т.ч. для соблюдения 

законов РФ и уплате налогов, в бережном отношении к природе идр. 

 

Раздел 4. Задачи на чертежах 

 

Формирование умения читать чертеж. Переводинформации из одного вида в другой. Умение 

находить часть информации, представленную в виде графиков, рисунков, карт… 

 

Раздел 5. Математика и профессии 

Математика и профессии. Применениематематики для формирования позитивного 

отношения к труду, интереса к осуществлению различныхвидов деятельности, 

осознания своих интересов и профессиональной направленности личности. 

Демонстрация возможностей математики для оптимизации решения 
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профессионально ориентированныхзадач. 

9 класс 

 

Раздел 1. Математика        вповседневной жизни. 

Математика как средство оптимизации повседневной деятельности человека: в 

устройстве семейного быта, в семейной экономике, при совершении покупок,выборе 

товаров и услуг, организации отдыха и др. Математика как язык науки. 

Использование математического языка для количественной обработки различной 

информации. Описание и интерпретация различных процессов и явлений 

окружающего мира на языке математики. Формирование познавательного интереса 

учащихся к использованию математического языка для осуществления учебно- 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2. Процентные расчёты накаждый день 

 

Нахождение процента от числа; нахождение числа по его проценту; нахождение процента 

одного числа от другого. Процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, 

бюджетный дефицит и профицит, изменениетарифов, пеня. Задачи, связанные с 

банковскими расчётами: вычисление ставокпроцентов в банках; процентный прирост; 

определение начальных вкладов. 

Концентрация вещества, процентный раствор.Закон сохранения массы. Задачи ОГЭ по теме 

«Проценты. Сплавы» 

 

Раздел 3. Приемы и методыматематики 

Читать и понимать различные тексты; 

- работать с информацией, представленной вразличной форме; 
-  использовать полученную в тексте информацию для решения различных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач.Анализ информации, ее интерпретация. Метод 

вспомогательной площади. Выбор системы координат. Задачи на построение методом 
геометрических мест точек. 

 

Раздел 4. Модуль 

Модуль. Определение, свойства модуля,геометрический смысл модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модуль. Уравнения, содержащие модуль. 

Неравенства, содержащие модуль. Уравнения инеравенства, содержащие модуль в 

модуле. Метод замены переменной. Системы уравненийи неравенств, содержащие 

модуль. Графики функций, содержащих модуль. Графическийспособ решения 

уравнений и неравенств с модулем. Задания ОГЭ, содержащие модуль. 

 

Раздел 5. Задачи на движение 

Математика и профессии. Применениематематики для формирования позитивного 

отношения к труду, интереса к осуществлению различныхвидов деятельности, 

осознания своих интересов и профессиональной направленности личности. 

Демонстрация возможностей математики для оптимизации решения 

профессионально ориентированныхзадач 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Практическая математика» для основного общего образования 

 

Личностные: 

8 класс 

У обучающихся будут сформированы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

6. Социальные нормы, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Готовность к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

7. Ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Эстетическое сознание, потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры. 

9. Основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

Основы читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейшихпланов: 

продолжения образования и самообразования. 

Обучающийся получит возможность научиться осознанно планировать свой 

актуальный и перспективный круги чтения, в том числе досуговый, подготовку к 

трудовой и социальной деятельности. 

Навыки работы с информацией. 

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать иин 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
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(в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

Обучающийся получит возможность работать с текстами, в том числе: представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде опорных конспектов); заполнять и дополнять диаграммы. 

Опыт проектной деятельности 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

Обучающийся получит возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

 самостоятельно ставить цель, предлагать действия, указывая 
последовательность шагов; 

 составлять план решения проблемы, в том числе выполнения 
проекта,исследования; 

 самостоятельно выбирать варианты средств, ресурсы для решения задачи и 
достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной 
ипознавательной задачи и находить средства для их 
устранения 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий  

 оценивать продукт своей деятельности по самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха 

Обучающийся получит возможность идентифицировать собственные проблемыи 

определять главную проблему 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
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которому применяется алгоритм; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

 Смысловое чтение:интерпретировать текст; 

Обучающийся получит возможность научиться вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 
плансобственной деятельности; 

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

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя и самостоятельено; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии 

Обучающийся получит возможность научиться критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

Предметные: 

Восьмиклассник научится: 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, решать арифметические задачи, связанные с пропорциональностью величин, 

отношениями, процентами, выполнять несложныепрактические расчёты; 

применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

понимать смысл терминов: выражение, тождество, тождественное преобразование; 

выполнять стандартные процедуры, связанные с этими понятиями; решать задачи, 

содержащие буквенные данные; выполнять элементарную работу с формулами; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем и 

квадратные корни; 
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выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил, 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики; 

применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий,связанных с 

понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; проводить простейшие 

исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и пр.); 

понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из 

реальной практики; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять язык функций для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных системах, можно судить о 

погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов, применять тождественные преобразования для решения задач 

из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения); 

использовать разнообразные приемы доказательства неравенств; 
 

применять аппарат уравнений и неравенств для решения широкого кругаматематических 

задач, задач из смежных предметов из практики; 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строитьболее 

сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т. п.); использовать 

функциональные представления и свойства функций для решенияматематических 

задач из различных разделов курса. 

 

 

 

 

9 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

1. Российская гражданская  идентичность. Осознание этнической 
принадлежности; интериоризация гуманистических,  демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. Формирование ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества. 

4. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизнив 

группах и сообществах. Готовность к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 

7. Ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

Основы читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейшихпланов: 

продолжения образования и самообразования. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мираи себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Обучающийся получит возможность научиться осознанно планировать свой 
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актуальный и перспективный круги чтения, в том числе досуговый, подготовку к 

трудовой и социальной деятельности. 

Навыки работы с информацией. 

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

a. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

b. выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов); 

c. заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающийся получит возможность работать с текстами, в том числе: представлять 

информацию в наглядно-символической форме (в виде карт понятий — концептуальных 

диаграмм,); 

 

Опыт проектной деятельности 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

Обучающийся получит возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать 

гипотезы,предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на 
основе определенной проблемы 

исуществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 
учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способовреш 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
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обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
видетехнологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и 

корректировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе в 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

 анализировать и 
обосновывать применение 
соответствующегоинструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

Обучающийся получит возможность описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса, использовать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения, эффекта восстановления, 

эффекта активизации 
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Познавательные УУД 

9 класс 

Обучающийся научится 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

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

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способарешения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

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

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Обучающийся получит возможность научиться рефлексировать опытраз 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной 
деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

Обучающийся получит возможность научиться готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместнойдеятельности. 

 

 

Предметные: 

Девятиклассник научится 

получать представление о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознавать роль 

математики в развитии России и мира; приводить примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; применять 

способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
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требованию   или   от   требования    к    условию; составлять план решения задачи, 

выделять этапы ее решения, интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 
решать арифметические задачи, связанные с пропорциональностью величин, 

отношениями, процентами, выполнять несложные практические расчёты; 

использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; сравнивать числа; применять понятие квадратного корня; 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использовать числовые выражения при решении практических задач и задач издругих 

учебных предметов; 

понимать   смысл   терминов:   выражение,   тождество, тождественное преобразование; 

выполнять стандартные процедуры, связанные с этими понятиями; 

уметь моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 

выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; применять 

преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики; применять аналитическийи 

графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием уравнения, для 

решения уравнений и систем уравнений; 

проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи по функциональная 

грамотности алгебраическим методом; 

применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из 

реальной практики; 

понимать и использовать систему функциональных понятий и язык (термины, 

символические обозначения); 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 
строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять язык функций для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 
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понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями к решению задач, в том числе с контекстом изреальной жизни; 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: статистическую характеристику, вероятность случайного события; 
определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; представлять роль практически достоверных и маловероятных событий, роль 

закона больших чисел в массовых явлениях; сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных системах, можно судить о 

погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем 

уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, реальной практики; 

применять аппарат уравнений и неравенств для решения широкого кругаматематических 

задач, задач из смежных предметов из практики; 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т. п.); 

 
использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы или диаграммы; 

научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных; 
 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 

Рабочая программа курса «Естественно научная грамотность» 5 А, 5 Б классы 

Программа элективного курса «Естественнонаучная грамотность» для 5 классов составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). 
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Планируемые результаты изучения курса 

В результате прохождения программы элективного курса «Естественнонаучная 

грамотность» предполагается достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование интереса к изучению природы 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты 

- систематизировать и обобщать различные виды информации 

- описывать собственные наблюдения или опыты, условия проведения, полученные 

результаты 

- использовать дополнительные источники информации 

- соблюдать правила проведения в опасных ситуациях. 
Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Учащийся должен знать: 

- великих естествоиспытателей, их вклад в развитие знаний о природе, 

- строение молекул и атомов, 

- различные состояния вещества, 

- многообразие тел, веществ, явлений природы, 

- когда и кем открыты клетки; 
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- царства живых организмов; 

- особенности размножения растений; 

- как выглядят покрытосеменные растения, их особенности; 

- роль животных в природе и жизни человека; 

- условия протекания таких важных процессов как «дыхание», «фотосинтез»; 

-как защитить природу. 

Учащийся должен уметь: 
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- давать определение понятий «биология», «физика», «химия», «география», «экология», 

«естественные науки»; 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

- объяснять, что такое «дыхание», «фотосинтез», «жизнедеятельность», «питание»; 

- определять отличия и сходства бактерий, растений, грибов и животных; 

- характеризовать условия необходимые для жизни животных, грибов, растений, бактерий; 

- давать характеристику царств живой природы, характеризовать особенности строения 
живых организмов, связанные со средой обитания; 

-отличать процесс «дыхания» от процесса «фотосинтеза»; 

- характеризовать сходства и различия групп живых организмов; 

- объяснять причины возникновения экологических проблем. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• устный опрос; 

• тестовое задание; 

• доклад; 

• творческая работа: компьютерная презентация; 

• ролевая игра; 

• исследовательская работа; 

• проект: групповой и индивидуальный. 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная, 

регулятивная. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение (1 час) 

Естествознание - наука о природе. 

 

Вокруг нас (8 часов) 

Строение вещества. Вещество и энергия. Природные индикаторы. Вода. Уникальность 

воды. Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной породой. Атмосфера Земли. Атмосферные явления. 

Условия для существования жизни на Земле. 

 

Кто есть кто (1 час) 

Шесть царств. 

Кто на Земле главный(2 часа) 

Кто такие прокариоты. Внутренний мир эукариот. 

В мире живых организмов (13 часов) 

Клетка. Что это такое. Бактерии. Что человеку смерть, то бактерии здорово. Предки 
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растений. Выход на сушу Кто такие водоросли. 

Высшие споровые растения. Голосеменные растения. Покрытосеменные растения. 

Грибы. Предки не обнаружены. 

Кто такие лишайники. Происхождение жизни. Животные. Особый путь. Прародители 

хордовых. Творческая работа по выбранной теме. 

Жизнедеятельность организмов(6часов) 

Как питаются бактерии, грибы и животные. За страницами школьного учебника. 

Узнаем еще больше о питании растений 

Фотосинтез. Откуда берется хлорофилл. Дыхание. Важен ли этот процесс. Мороз по 

коже. Жара и засуха. 

 

Кое-что об экологии (3 часа) 

Наука о доме. Как защитить природу. Игра-викторина «Охрана природы» 
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Рабочие программы внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельностипо географии «География Алтайского края» для 

учащихся 9 класса 

Программа курса составлена на основе методического пособия Горбатова, О.Н. Географи 

Алтайского края: учебно-методическое пособие для учителя географии/ О.Н. Горбатова, Т.Г. 

Блинова. – Барнаул, 2017 

Актуальность. В современных условиях в связи с изменением содержания образования и его 

дифференциацией все большее внимание уделяется региональному компоненту основного общего 

образования. 

Цель регионального курса «География Алтайского края» — познание многообразия современного 

географического пространства на примере малой Родины (Алтайского края), формирование у 

учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений. 

Задачами изучения курса «География Алтайского края» являются: 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве Алтайского края; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения 

стратегии устойчивого развития в масштабах Алтайского края; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• понимание сущности и динамики региональных изменений, происходящих в современной 

политической, экономической и социальной жизни края и России; 

• формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, 

связанные с этой наукой; 

приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и 

выработке способов адаптации в ней. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 Алтайский край на карте России (4 часа) 

Общая характеристика территории края (краевой центр, протяженность, площадь, население края 

(указывается доля от РФ)), политический статус (органы управления краем, местное 

самоуправление), особенности топонимики территории. Социально-экономическое значение края 

для России. Этапы изучения территории края. Географическое положение Алтайского края. 

Особенности физико-географического, экономико-географического и геополитического положения 

Алтайского края. Административно-территориальное устройство Алтайского края. История 

выделения территории края как административной единицы России (границы, площадь и др.) 

(начиная с периода освоения, XVIII век), характеристика современного административно- 

территориального устройства края. 

Раздел 2 Физическая география Алтайского края (10 часов) 

Особенности рельефа Алтайского края как результат геологической истории развития территории. 

Основные тектонические структуры. Основные формы рельефа. Зависимость размещения форм 
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рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. 

Факторы, влияющие на формирования климата. Закономерности распределения тепла и влаги по 

территории. Особенности сезонов года и фенологические явления, связанные с их сменой. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Состав внутренних вод. Главные речные системы, озера. Гидрологический режим водных объектов. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водных ресурсов. 

Основные типы почв и закономерность их размещения на территории края. Почвенно-земельные 

ресурсы. Изменение почв в процессе хозяйственного использования их человеком. Мероприятия, 

проводимые для сохранения и повышения плодородия почв. 

Растения и животные нашего края. Их распространение по территории. Растения и животные, 

занесенные в Красную книгу. Биологические ресурсы и их использование. 

Разнообразие природных ландшафтов на территории края. Причины их формирования. 

Рекреационные ресурсы и факторы их определяющие. Создание рекреационных зон. 

Виды особо охраняемых природных территорий. 

Раздел 3 Социальная и экономическая география Алтайского края (18 часов) 

История заселения территории Алтайского края, современный половозрастной состав населения, 

особенности динамики численности, национальный состав населения края, особенности 

механического движения, направления миграции населения, особенности расселения населения по 

территории края, центры концентрации и депопуляции населения, трудовые ресурсы края и 

кадровый потенциал для развития экономики региона, уровень жизни населения. 

Этапы формирования хозяйства Алтайского края. Отрасли специализации и направлениях развития 

экономики Алтайского края как субъекта Российской Федерации. Структура промышленного 

производства края, отрасли специализации, особенности развития, факторы размещения, география 

центров, особенности кооперации, рынки сбыта, вклад промышленности в экономику Алтайского 

края и России. Особенности развития сельского хозяйства, пространственная специфика аграрного 

сектора, его вклад в экономику края и России. Значение фактора наукоемкости в развитии хозяйства 

края. Особенности формирования третичного сектора экономики края, пространственная специфика 

развития социальной инфраструктуры. Направления внешнеэкономического сотрудничества 

Алтайского края с зарубежными странами: формы и отрасли взаимодействия, перспективы 

контактов для экономики края и России. Пути развития экономики края. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1) понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, осознанное чувство ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

3) целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) следование принципам   экологической   культуры,   соответствующей   современному   уровню 
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экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Условия формирования. Организация деятельности учащихся через отбор и структурирование 

учебного содержания, организация ориентировочной деятельности учащихся и учебного 

сотрудничества. Раскрытие перед учащимися личностного смысла самого процесса учения (для чего 

и ради чего они учатся), значимость учения в школе для реализации профессиональных планов, 

социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений в социальной практике взрослой жизни. 

Организация как предметной учебной деятельности учащихся, так и системы социальных 

взаимодействий и учебного сотрудничества. Организация рефлексии учащимися своего отношения к 

учению, его результатам, самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 

деятельности. Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества 

учащихся, задающих новые уровни мотивации. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) владение приемами смыслового чтения; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Условия формирования регулятивных УУД. Организация учебного сотрудничества ученика с 

учителем. Наилучшим методом организации такого сотрудничества является совместное 

планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. Учитель должен 

планировать свое взаимодействие с учеником, ориентируясь на необходимость: 

1. Инициации внутренних мотивов учения школьников. 

2. Поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем 

за собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае необходимости. 

3. Использования групповых коллективных форм работы. 

Условия формирования познавательных УУД. Включение учащихся в исследовательскую 
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деятельность, предполагающую: 

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса). 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

4. Удовлетворение познавательной потребности. 

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью – рефлексивной саморегуляции. 

7. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Условия формирования коммуникативных УУД. Внедрение разнообразных форм 

сотрудничества и общения в контексте как урочной, так и внеурочной деятельности: парная и 

групповая работа, дискуссии, проектная деятельность. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления; 

2) теоретические знания об основных этапах географического освоения территории края, 

особенностях природы, демографической ситуации и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в Алтайском крае, в его отдельных районах; 

3) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений на примере территорий Алтайского края; 

4) знание географической номенклатуры Алтайского края; 

5) знание географических особенностей отдельных территорий Алтайского края; 

6) умение читать и анализировать карты Алтайского края, делать выводы с использованием 

картограмм; 

7) использовать (анализировать, обобщать и интерпретировать) различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации с целью 

решения учебных и практико-ориентированных задач относительно Алтайского края; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия для 

природы и экономики Алтайского края; 

9) составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

10) самостоятельное оценивание уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

11) оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

Условия формирования предметных УУД. Проведение экскурсий и практических работ на 

местности является необходимым условием реализации программы. Рекомендуются разнообразные 

виды работ с географическими картами, использование ресурсов интернета и ЭОР, деятельность 

учащихся в своих районах по охране природы, реализации социально значимых проектов. Большое 

внимание необходимо уделять отработке предметных учебных действий, необходимых для сдачи 

ОГЭ. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьное лесничество» для учащихся 5- 9 

классов 
Рабочая программа составлена на основе пособия Лес и лесное хозяйство : учебное пособие-практикум для 

учителей общеобразовательных школ / под общ. ред. А. П. Петрова. – М. : Всемирный банк, 2016. – 224 c. 

Необходимость. 

В век, когда в эксплуатацию вовлекаются все большее количество природных ресурсов, охрана природы 
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являются одной из острейших проблем современности. В будущем человек должен иметь богатую природу и 

уметь рационально ею пользоваться. К этому его надо готовить с первых дней пребывания в школе. Чтобы 

оказывать помощь в охране и защите леса, восстановлении лесных богатств квалифицированно и 

производительно, надо знать основы ведения лесного хозяйства, уметь выполнять работу в лесу, приобщаться 

к профессии лесовода. Программа объединения окажет помощь тем, кто посвятит себя этой профессии, даст 

первое представление о лесоводстве как науке и сведения о деятельности лесного хозяйства. В этом состоит 

актуальность Программы, так как она выполняет социальный заказ и ориентирована на решение значимых 

проблем в образовании и воспитании. 

Новизна. В основу занятий положена теоретическая и практическая деятельность, совместная работа с 

базовым предприятием по изучению и практической деятельности лесного хозяйства. 

Направленность программы - эколого- биологическое направление. 

Срок реализации программы  1 год. Возраст детей – 12-17 лет. 

Уровень реализации – основное общее образование, среднее (полное) общее образование. 

Основные формы работы: групповые и индивидуальные; теоретические и практические. 

Традиционные и инновационные: экскурсии, учебно - исследовательские работы, социальные проекты, 

участие в заочных и очных конкурсах, агитбригада, практикумы, отвод лесосеки, мониторинг леса, уход за 

лесными культурами, пробы. 

Цель: 

создание условий для формирования экологической культуры личности, ее профессионального 

самоопределения, успешной социализации; 

Задачи: 

Освоение основных лесоводческих понятий, знаний об особенностях природы Алтайского края, о проблемах 

охраны природы, рациональном природопользовании; о конкретных путях оздоровления среды. 

Овладение умениями ведения опытнической и исследовательской работы. 

Развитие познавательных интересов, в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

социально – значимых задач; творческих и интеллектуальных способностей. 

Воспитание любви к своей стране, краю, селу; экологической культуры и социально – ответственного 

поведения в обществе. Привить навыки здорового образа жизни. 

Формирование положительной мотивации, направленной на первичное профессиональное самоопределение 

в области лесоведения . 

 

Обучающиеся должны знать: 

основные понятия по изучаемым темам; 

особенности природы Алтайского края; 

основные правила поведения в природе; 

основы лесоведения. 

Обучающиеся должны приобрести практические основы: 

проводить простейшие опыты и наблюдения в природе; 

оформлять дневник наблюдения; 

оформлять противопожарную агитацию; 

оформлять наглядные пособия; 

Взаимодействовать в коллективе, группе. 
 
 

Содержание программы 

Лес и человек. 
 

Леса мира и Российской Федерации. Ценности и услуги леса. 

Эффективное ведение лесного  хозяйства. 

Лес как духовное и культурное достояние России 
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Деревья – основа леса. 

Деревья как отличительная особенность леса. Структура роста и развития деревьев в лесу. Конкуренция 

между деревьями. Основные хвойные и лиственные лесообразующие породы. Определение отличительных 

признаков древостоя. Наблюдения за сезонным развитием деревьев. Особенности деревьев как ресурса леса 

Лес – растительный и животный мир. 

Лесная флора как растительный элемент леса. Изучение видового разнообразия живого напочвенного покрова 

как элемента лесной флоры. Лесная флора как индикатор типов леса. 

Лесная фауна как индикатор леса. 

Экологические и социальные услуги леса. 

Традиционное использование лесов. Социальные и экологические услуги леса. Лесная рекреация. Роль 

гражданского общества в поддержании экологических и социальных 

функций лесов. 

Лесовосстановление. 

Мероприятия, обеспечивающие восстановление леса. Выращивание посадочного материала в лесном 

питомнике. Искусственное лесовосстановление: посадка лесных культур сеянцами, саженцами. Естественное 

лесовосстановление: учет и оценка. 

Охрана лесов от пожаров. 

Мероприятия, предупреждающие лесные пожары. Действия людей при обнаружении пожара 

Требования к безопасности людей при пожаре. 

Защита леса и санитарная безопасность в лесах. 

Признаки массового размножения насекомых в лесу. Повреждения хвои или листвы. 

Наиболее опасные моменты для леса. Энтомофаги и хищники. Болезни насекомых и их применение в борьбе 

с вредителями. Зачем считать насекомых в лесу? Краткосрочный прогноз повреждения. Категория 

санитарного состояния дерева и древостоя. Лесопатологическая таксация, понятие и методы. Насекомые- 

ксилофаги, их влияние на состояние леса, особенности учета и прогноза. 

Планируемые результаты: 

- Участие в экологических конкурсах краевого и межрегионального уровней 

- участие в краевом слете школьных лесничеств «Подрост» 

- участие в природоохранных акциях 

-заочное обучение в АКДЭЦ 

- практическая помощь базовому предприятию 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности Функциональная грамотность: глобальные 

компетенции (экология) «Чему природа учит человека» для учащихся 5-6 классов 

Программа «Чему природа учит человека» предназначена для организации внеурочной 

образовательной деятельности обучающихся в 5—6 классах. 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного отношения к 

природе на основе современных естественно - научных представлений. 
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Содержание программы учитывает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — основная 

образовательная программа), представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования второго поколения; наполнение 

фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа рассчитана на 34 часа и может быть использована при организации 

внеурочной деятельности как в 5, так и в 6 классах. 

Программа отвечает принципам: 

Системно — деятельностного подхода 

Не менее 50% содержания предполагает и обеспечивает самостоятельную работу учащихся 

(практические работы, учебные экскурсии; учебные исследования; социологические опросы). 

Принцип экологизации 

Ориентирована на воспитание осознанной жизненной позиции учащихся, способных стать 

активными защитниками окружающей среды. Направлена на выработку у учащихся системы 

знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений «человек-природа» как 

основы экологического образования и воспитания учащихся; 

Принцип пропедевтики 
Отбор содержания учебного материала, с одной стороны, опирается на полученные ранее знания 

обучающихся, с другой стороны, значительно расширяет их кругозор по каждой теме и 

способствует осознанному восприятию учебных предметов естественно-научной 

направленности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Чему природа учит человека»Раздел 1. Понимаем природу 

Взаимозависимость человека и природы. Роль природы в жизни человека. Природа как 

источник всего необходимого для жизни человека. Природа как источник вдохновения: 

духовного, эстетического, эмоционального и интеллектуального развития человека. Как 

появились знания о природе. Становление научного естествознания. Роль естественно-научных 

знаний для практической деятельности человека. Чему человек учится у природы. 

Природа как источник технических решений человека.       Бионика. Роль 
человека в жизни природы. Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Ответственность человека за сохранение природы. 
 

Раздел 2. Сохраняем природу 

Что изучает наука экология. Экологические проблемы и возможные пути их решения. Красная 

книга. Как сохранить растительный и животный мир. Природоохранная деятельность человека. 

Особо охраняемые природные территории. Ответственность человека за приручённых 

животных. Выявление общественного мнения по проблеме содержания собак в городе. 

Проблема экономии воды. Истощение водных ресурсов как экологическая проблема. 

Исследование расхода воды в быту. Учимся у природы экономить воду. Как растения 

сохраняют воду. Экономия воды в быту. 
 

Раздел 3. Учимся у природы экономии энергии 

Как растение получает энергию солнечных лучей. Фотосинтез. Хлорофилл и его значение для 

улавливания солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в растении. Хлорофилл — зелёный пигмент 

растений. Многообразие окраски листьев. Как растение использует энергию солнечных лучей. 

Консервация энергии в процессе фотосинтеза. Зависимость жизни на Земле от энергии Солнца. 

Космическая роль зелёных растений на планете. Учимся у природы экономить энергию. 

Солнечная энергетика. 
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Раздел 4. Учимся у природы безотходному производству. 

Природа - пример безотходного производства. Круговороты веществ в природе. Проблема 

загрязнения бытовыми отходами. Состав бытовых отходов. Проблема утилизации бытовых 

отходов. Выявление общественного мнения по проблеме бытовых отходов. Обращение с 

бытовыми отходами. О чём рассказывает упаковка товара. Типы упаковки товаров. Условные 

обозначения на упаковке: состав и опасность для окружающей среды. Определение разных 

типов упаковки товаров и их влияния на окружающую среду. Как стать экологически грамотным 

покупателем. 
 

Раздел 5. Природа — это система 

Что называется системой. Признаки систем. Компоненты систем. Многообразие компонентов 

природы. Аквариум как система. Взаимосвязь между компонентами системы аквариума. 

Системный подход к изучению природы. Уровни организации природы. Взаимосвязи в природе. 

Законы природы и преобразующая деятельность человека. Научно обоснованное 

природопользование. Общая характеристика природы. Природа - это единая развивающаяся 

система. Человек — часть природы и подчиняется её законам. 

Приспособление комнатных растений к условиям пустыни Изучаем хлорофилл в растении 

Сравнение пестролистных форм традесканции и хлорофитума, выросших в разных условиях 

освещенности 

Использование энергии Солнца 

Исследование содержимого мусорной корзины О чём рассказывает упаковка товара 

Исследование упаковок товаров, приобретённых семьёй за одну неделю Аквариум как система 

Социологические опросы: 

Социологический опрос по проблеме содержания собак в городе. Социологический опрос по 

проблеме мусора. 

Экскурсии: 

«Продовольственный магазин: как стать экологически грамотным покупателем» 

 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты 
Обучающиеся осознают: 

• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, космическое 

предназначение человека; 

• высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне биосферы, а 

биосфера может существовать без человека; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

• активную жизненную позицию и мотивацию стать активными защитниками окружающей 

среды; 

Предметные результаты 

Обучающиеся осмысляют: 

• существование всеобщих связей в природе; 

• единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни; 

• что природа - единая развивающаяся система: 

• что солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе 

• биогеохимические превращения в природе. 

• что деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению её целостности 

• различные способы постижения человеком природы, сложность путей научного познания, 

логику научного познания, применение научных знаний в практической деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся приобретают: 
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• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 

• умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно- следственных 

связей); 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

• умение применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе; 

• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления. 
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Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Чему природа учит человека» 

Выпускник научится: 
рассматривать природу как систему, обнаруживать взаимозависимость и взаимосвязь 
компонентов природы; 

обосновывать необходимость бережного отношения к природе; определять характер 
взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

узнавать изученные объекты и явления природы, сравнивать их на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и описывать их, выделяя существенные признаки; 
проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото— и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объ виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствиядля сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

екты и отдельные процессы реального мира с использованием 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: глобальные 

компетенции (экология) - Как сохранить нашу планету» для учащихся 7-8 классов 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Как сохранить нашу планету» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения, 

программы И. Ю. Алексашина, О. И. Лагутенко «Как сохранить нашу планету» и требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы. 

Программа «Как сохранить нашу планету» предназначена для организации внеурочной 

образовательной деятельности обучающихся в 7-9 классах. 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного отношения к природе 

на основе современных естественнонаучных представлений. 

Содержание программы учитывает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, представленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования второго поколения; наполнение 

фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа рассчитана на 34 часа (1раз в неделю) и может быть использована при организации 

внеурочной деятельности в период обучения в 7—9 классах. 

Программа носит практико-ориентированную направленность, отвечает принципам системно- 

деятельностного подхода — более 50% содержания предполагает и обеспечивает самостоятельную 

работу учащихся (практические работы, учебные проекты; учебные исследования; деловые игры, 

социологические опросы). 

Программа направлена на воспитание осознанной жизненной позиции учащихся, на выработку у них 

системы знаний-убеждений, дающих чёткую ориентацию в системе отношений «человек-природа» как 

основу экологического образования и воспитания учащихся; 

Отбор содержания учебного материала, с одной стороны, опирается на полученные ранее знания 

обучающихся, с другой стороны, значительно расширяет их кругозор по каждой теме и способствует 

осознанному восприятию учебных предметов естественнонаучной направленности. Формы организации 

деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, кружковая. Формы занятий - беседа, 

конкурсы, выставки, ролевая игра, ситуационная игра, образно-ролевые игры, проектная деятельность, 

дискуссия, обсуждение. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса- словесные, наглядные и 

практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные методы обучения. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: познавательные игры, 

дискуссии. Методы контроля и самоконтроля - выставки, проекты. 

Содержание тем учебного курса 
 

Раздел 1. Земля — наш дом 
 

Экология - «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути их решения. 

Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость человека и природы. Условия 

решения экологических проблем. Глобальные проблемы современности: причины, масштаб и 

последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция устойчивого развития. Основные принципы 

и условия её реализации. Концепция устойчивого развития — модель развития цивилизации 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 

Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия - сохранение устойчивости экосистемы. 

Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. Красная книга - принципы 

составления. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу. Природоохранная деятельность 

человека. Особо охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки, заказники. Взаимозависимость экономических и природоохранных принципов. 
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Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. Изготовление искусственных гнездовий. Особо 

ценные объекты охраны природы. Модель ООПТ. 

Раздел 3. Сберегаем почву 
 

Почва - поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, обладающая 

уникальным свойством - плодородием. Экологические проблемы сохранения почвы. Факторы 

разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. Характеристики почвы. Виды почв. Механический 

состав почвы. Кислотность почвы. Закисление почв. Растения—индикаторы почвы. Плодородие почвы. 

Гумус, его значение для плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду 

Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход воды в 

промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. Очистка воды. Очистка 

природной воды в естественных условиях. Способы очистки воды в лаборатории. Фильтрование. 

Дистилляция. Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестирование воды. Преимущества и 

ограничения этих методов. Выявление отношения населения к рациональному использованию воды. 

Проблема сбережения воды на планете. 

Раздел 5. Сберегаем энергию 
 

Экологические  проблемы использования энергии ипричины их  возникновения. 

Выявление  отношения населенияк   проблемам энергосбережения. 

Экономия электроэнергии. Сбережение тепла. Потребление электроэнергиив быту. Анализ затрат 

электроэнергии. Экономия электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от загрязнения. Выявление отношения населения к 

проблеме рационального использованиятранспорта. Преиму-щества и ограниченность методов 

биоиндикации и биотестирования воздуха. Лихеноиндикация — биоиндикация воздуха с помощью 

лишайников. Машины как загрязнители воздуха. Способы уменьшения отрицательного влияния машин 

на окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении чистоты воздуха.       Сохранение 

зеленых насаждений. 

Практикумы: 
 

Изготовление искусственных гнездовий. Исследование образца 

почвы. Исследование кислотности образца почвы. 

Доказательство плодородия почвы 

Определение содержания гумуса в почве Влияние вытаптывания почвы на растительность Способы 

очистки воды в лаборатории Использование семян гороха для биотестирования воды. Использование 

репчатого лука для биотестирования воды. Определение расхода воды в быту. 

Потребляемая мощность электроприборов и энергозатраты в семье. Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся экономить. Биоиндикация воздуха с помощью лишайников. Исследование 

потока автомобилей на улице. Влияние деревьев и кустарников на коли-чество пыли в воздухе Оценка 

состояния зелёных насаждений. 

Социологические опросы: 

Проблема рационального использования воды. Проблема энергосбережения 

Проблема рационального использования транспорта 

Учебные проекты: 

Деловая игра «История деревни Бобровка» 

Создаём свою мини-ООПТ (особо охраняемую природную территорию) 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные образовательные результаты. 
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Обучающиеся осознают: 

ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, космическое предназначение 

человека; 

высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне биосферы, а биосфера 

может существовать без человека; 

способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

активную жизненную позицию и мотивацию стать активными защитниками окружающей среды; 

Предметные результаты. 

Обучающиеся осмысляют: 

существование всеобщих связей в природе; 

единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни; 

природа - единая развивающаяся система; 

солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе; 

биогеохимические превращения в природе; 

деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению её целостности; 

различные способы постижения человеком природы. Сложность путей научного познания. Логику 

научного познания. Применение научных знаний в практической деятельности человека 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся приобретают: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 

умение проводить учебные исследования, разрабатывать и выполнять учебные проекты; 

умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных связей); 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе; 

умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить самооценку и 

взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления. 

Результаты освоения программы «Как сохранить нашу планету» 

Выпускник научится: 

обосновывать необходимость бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, вырабатывать 

активную жизненную позицию в сохранении природы; 

узнавать изученные объекты и явления природы, сравнивать их на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и описывать их, выделяя существенные признаки; 

осваивать способы проведения учебных исследований, развивать исследовательские умения и следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

развивать навыки коммуникации при проведении социологических опросов и выполнении учебных 

проектов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
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природе, здоровью своему и окружающих; 

выполнять правила экологически правильного поведения в доме, на улице, природной среде; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию естественно- 

научного содержания в научнопопулярной литературе, средствах массовой информации и Интернет- 

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о явлениях и процессах природы на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности Функциональная грамотность: глобальные 

компетенции (экология) «Биология в нашей жизни» для учащихся 9 классов 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Биология в нашей жизни» предназначена 

обучающимся 9 класса. В соответствии с планом внеурочной деятельности на реализацию настоящей 

программы выделен 1 ч в неделю (34 часа в год). Программа носит линейный характер. 

Основные     требования     к     содержанию     и      структуре      программы      закреплены в 

документах: 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428 

Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

Положение о внеурочной деятельности МКОУ Ларичихинская СОШ 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью, так как предлагаемый курс 

выполняет функцию дополнения и углубления предметной области Биология, способствует развитию 

интеллектуальных способностей, формированию общеучебных умений и навыков, а также предоставляет 

учащимся дополнительные перспективы личностного роста. 

В основу программы положен принцип развития личности учащихся. В частности, формирование у учащихся 

потребности в изучении биологических процессов и явлений, взаимосвязей между ними, пониманию 

связей между строением единой биологической системы царств живой природы, причин ее изменения. 

Обеспечить это можно, если уделять постоянно внимание изучению и объяснению причинно- 

следственных связей функционирования организма . 

Цели программы: 

- комплексное развитие личности обучающихся в социокультурной и биологической областях; 
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-развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных 

запросов и потребностей обучающихся; 

-развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей обучающихся, 

выявление одаренности обучающихся в биологической области; 

-освоение нового содержания, целостное восприятие картины мира посредством изучения 

биологии; 

 

Задачи курса: 

Развивающие 

развитие любознательности; 

развитие способности самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, усваивать и применять 

знания; 

— устанавливание причинно-следственных связей; 

— выдвижение гипотез, проверка их достоверности; 

— планирование своей деятельности; 

— работа со справочной и специальной литературой, иллюстрациями, 

дидактическими пособиями, графиками, схемами; 

— развитие памяти, логического мышления, воображения, творческих способностей, волевых 

качеств; 

• Воспитательные 

— формирование духовной культуры и нравственности; 

— формирование положительного отношения к изучению природы родной страны и мира; 

— приобщение к мировым ценностям; 

— формирование гражданственности и патриотизма; 

— формирование этических норм; 

— воспитание гражданина мира, умеющего ценить и уважать другие культуры, при этом 

осознающего самобытность, ценность культуры и истории совей страны. 

Занятия проводятся в форме деловых и учебных игр, виртуальных экскурсий, учебного биологического 

исследования, интервью, мозгового штурма, конкурсов. По итогам освоения курса предусмотрено 

участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проведение открыты мероприятий, мероприятий в 

рамках предметной недели, защита проектных и исследовательских работ на школьной научно- 

практической конференции 
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Содержание курса 

№j-t/н 
Разделы, 

темы 
Количество часов 

теория практика 

 Многообразие видов.   

1 Многообразие организмов. 1  

2 Структурные элементы организмов.  1 

 Царство растений.   

 Растение — целостный организм. Взаимосвязи клеток, 

тканей и органов. 

1  

4 Основные процессы жизнедеятельности 

растительного организма. 

1  

5 Приспособленность растений к жизни в 

биогеоценозах. 

1  

6 Отделы растений. Особенности строения и 

размножения водорослей. 

 1 

7 Особенности строения и размножения мхов.  1 

 Папоротникообразные, их  свойства.  1 

9 Отдел Голосеменные, их особенности.  1 

10 Особенности строения и жизнедеятельность 

покрытосеменных. 

 1 

11 Отличительные признаки однодольных и двудольных 

растений. 

 1 

12 Многообразие растений и их происхождение. 1  

Планируемые рузультаты: 
 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности; осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в гpyппax и 

сообществах; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» (5, 6, 7, 9 класс) 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» в 5, 6, 

7 и 9 классе на 2023 -2024 учебный год разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. В рабочую программу внеурочной деятельности «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» интегрирована военная и воспитательная составляющие, которые 

логично встроены в темы и разделы внеурочной деятельности с учётом ее специфики. 

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное. 

Программа рассчитана на изучение в 5,6,7,9 классе из расчета часов в год: 

5 класс – 34 часов 

6 класс- 34 часов 

7 класс- 34 часов 

9 класс – 33 часа 

Данная программа дополняет, углубляет базовый курс, ориентирована 

на развитие у обучающихся интереса к русскому языку, на организацию самостоятельного 

познавательного процесса и самостоятельной практической деятельности. Программа направлена 

на формирование у обучающихся интереса и уважения к истории, традициям русской армии, 

воспитание чувства глубокой ответственности перед страной, чувство патриотизма. 

Программа внеурочной деятельности создает условия для развития различных способностей и 

позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного решения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказанной позиции, а также позволяет 

использовать приобретенные знания и умения для решения практических жизненных задач. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности 

обучающихся и ориентирована на развитие творческих способностей, предметных навыков и 

умений обучающихся. 

Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития творческих 

способностей каждого обучающегося, его самореализации, умению пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и творческих задач. 

Задачи: 

1. Привитие интереса к русскому языку как науке; 

2. Расширение кругозора обучающихся в различных областях русского языка; 

3. Развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 
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4. Развитие навыков проектной деятельности; 

5. Развитие умения делать доступные выводы и обобщения, 

обосновывать собственные мысли; 

6. Развитие умений применять полученные знания в повседневной жизни. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

Личностные результаты: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

мира. 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. Осознание себя 

как будущего офицера, защитника Отечества. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении; сформированность представлений об 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 
• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

      критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

       организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

       устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) проведение многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
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Содержание курса «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс 

Занимательная фонетика и орфография ( 9 часов) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Фонетическая транскрипция. Обозначение звуков 

на письме. Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. Орфограммы в корнях слов. 

Омонимичные и омофоничные корни слов. Правописание непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. Правописание проверяемых согласных в корне слова. Правописание непроверяемых 

согласных в корне слова. Буквы И, У, А после шипящих. Употребление разделительных Ъ и Ь. 

Отличие предлогов от приставок. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Формы работы: 

- брей-ринг, игра «Умники и умницы», игра «Самый грамотный»; предметные олимпиады; 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление орфографических задач, составление кроссвордов, викторин. 

Трудные вопросы морфологии (12 часов) 

Части речи. Имя существительное. Грамматические категории имён существительных. Роль имён 

существительных в предложении. Правописание суффиксов существительных –ец-, -иц-, -ц-; -оньк- 

, -еньк-; -ушк-, -юшк-, -ышк- 

; -чик-, -щик-. Имя прилагательное. Грамматические категории имён прилагательных. Роль имён 

прилагательных в предложении. Правописание суффиксов прилагательных –ан-, -ян; -ин-; -енн-, - 

онн-, -н-. –к-, -ск-, -ив-, -ев- 

, -ов-, -оват-, -ев-, -еват- Правописание нн и н в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Местоимение. Значение и разряды местоимений. Отрицательные и неопределённые местоимения. 

Глагол. Значение, категории и формы глаголов. Роль глагола в предложении. Личные окончания 

глаголов. 1 и II спряжение. Употребление ь в глагольных формах. Правописаниеться и –тся в 

глаголах. Правописание не с глаголами. Глаголы переходные и непереходные. Правописание 

суффиксов глаголов –ова-, -ева-, -ива-, -ыва-. 

Формы работы 

-творческие мастерские, игра «Морфологический бой»; интеллектуальный марафон, предметные 

олимпиады, познавательные игры. 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление грамматических задач, составление кроссвордов, викторин; работа с олимпиадными 

заданиями. 

Трудные вопросы пунктуации (13 часов) 

Словосочетание. Согласование. Управление. Примыкание. Предложение. Предложение простое и 

сложное. Грамматическая основа. Предложение односоставное и двусоставное. Распространённое и 

нераспространённое предложение. Главные члены предложения. Части речи, выступающие в роли 

подлежащего. Сказуемое глагольное и именное. Простое глагольное и составное глагольное 

сказуемое. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельства. 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Однородные члены, не соединённые союзами. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. Прямая и косвенная речь. Понятие о прямой и косвенной речи. 

Знаки препинания при прямой речи и диалоге. Обобщение знаний по пунктуации. 

Формы работы 
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- интеллектуальный марафон, исследовательские проекты, викторины, познавательные игры, 

беседы, предметные недели, предметные олимпиады; творческие мастерские. 

Формы деятельности обучающихся: 

- создание эссе; поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- 

ресурсами; составление синтаксических задач, составление кроссвордов, викторин; работа с 

олимпиадными заданиями. 

6 класс 

Тайны русского слова (Лексика. Фразеология) (11 часов) 

«Дорога к письменности». Язык – вековой труд поколений. Пословицы и поговорки о родном 

языке. Толковые словари. Пути появления новых слов в русском языке. Лексикография – наука о 

составлении словарей. Виды словарей. Жаргоны, диалектизмы, историзмы и лексические 

неологизмы. Омофоны, омографы, паронимы. «Крылатые выражения» и «афоризмы». 

Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы в художественных произведениях. 

Загадки скороговорок 

Формы работы 

-творческие мастерские, брей-ринг; интеллектуальный марафон, предметные олимпиады, 

познавательные игры; защита сборников пословиц и поговорок. 

Формы деятельности обучающихся: 

 
- составление текста по пословице или поговорке о языке. Составление этимологического 

словаря народной мудрости о языке. Работа с различными толковыми словарями, с историей 

появления новых слов в русском языке. Составление словарной статьи. Составление мини- 

сборника пословиц и поговорок. 

Секреты устной речи (Фонетика. Орфоэпия) (2 часа) 

Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические нормы русского языка. 

Формы работы 

-орфоэпическая эстафета; интеллектуальный марафон, предметные олимпиады, познавательные 

игры. 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление орфоэпических задач, составление кроссвордов, работа с олимпиадными заданиями. 

Загадки русского словообразования (Морфемика. Словообразование. 

Этимология) (8 часов) 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском языке. 

Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Словообразовательные гнёзда – 

«словесные» деревья». Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-. Самые трудные 

приставки ПРИ- и ПРЕ-. Приставки-труженицы. Командиры в корнях слова. Чередующиеся корни. 

Формы работы 

- интеллектуальный марафон, предметные олимпиады, познавательные игр; 

«Аукцион знаний». 

Формы деятельности обучающихся : 

- составление схемы-алгоритма решения орфографических задач, решение кроссвордов, 

ребусов; работа с олимпиадными заданиями. 

Секреты морфологии и синтаксиса (Морфология. Синтаксис). (7 часов) 

«История появления имён». Самостоятельные и служебные части речи. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Слова вежливости, междометия. 
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Звукоподражательные слова, их роль и употребление. Метаграммы. Анаграммы. Жанр лимерика. 

Лимерики на военную тему. 

Формы работы 

-творческие мастерские, игра «Морфологический бой»; интеллектуальный марафон, предметные 

олимпиады, познавательные игры; проектно- исследовательская работа. 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление грамматических задач, составление кроссвордов, викторин; работа с олимпиадными 

заданиями; защита проектов. 

Речевой этикет (6 часов) 

Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора. Речевая избыточность и речевая 

недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. 

 
Сценарий диалога. Диалог-репортаж. Речевые поддержки разговора: 

Лингвистический бой «Знатоки речи». Защита проекта «Грамотным быть – модно!» 

Формы работы 

-творческие мастерские, лингвистический бой «Знатоки речи»; 

интервьюирование, познавательные игры; проектно-исследовательская работа. 

Формы деятельности обучающихся : 

- интервьюирование; работа с интернет-ресурсами; разыгрывание речевых ситуаций; защита 

проектов. 

7 класс 

Загадки фонетики (1 час). Тайны орфоэпии (5 часов) 

Разные стили произношения. Особенности произношения мужских и женских отчеств. Будьте 

внимательны к безударным гласным! Произносите правильно! Как простые звуки становятся 

волшебными. 

Секреты графики (1час) 

Формы работы: 

- игра «Умники и умницы»; 

Формы деятельности обучающихся: 

- работа с интернет-ресурсами; составление орфографических задач, составление 

кроссвордов, викторин. 

Секреты орфографии и пунктуации (4 часа) 

«Коренные секреты». Пунктуация и смысл. Тайны письма. Проверяем свою грамотность. 

Формы работы: 

- брей-ринг, игра «Умники и умницы», игра «Самый грамотный»; предметные олимпиады; 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление орфографических задач, составление кроссвордов, викторин. 

В гостях у лексики (13 часов) 

Поиск нужного слова. Притяжение слов. Не правильностью единой. Мало слов, а горя реченька. 

Тысячи тонн словесной руды (повторение слов, тавтология, плеоназм). Слово и «слова- 

родственники». «Чужие» слова. Слова- омонимы и многозначные слова. Слово и его синонимы, 

антонимы, паронимы. Слово во фразеологических оборотах. Визит к паронимам. Встреча с 

синонимами. Знакомство с антонимами. Стилистическая окраска слов. 

Формы работы: 
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-творческие мастерские, игра «Узнай слово»; интеллектуальный марафон, предметные олимпиады, 

познавательные игры. 

Формы деятельности обучающихся: 

 
- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление грамматических задач, составление кроссвордов, викторин; работа с олимпиадными 

заданиями. 

Мир семантики (6 часов) 

В край изобилия и процветания. Встречи со словами-тёзками. Визит к паронимам. Встреча с 

синонимами. Знакомство с антонимами. Стилистическая окраска слов. 

Формы работы 

- интеллектуальный марафон, предметные олимпиады, познавательные игры; игра «Умники и 

умницы». 

Формы деятельности обучающихся: 

- составление схемы-алгоритма решения орфографических задач, решение кроссвордов, 

ребусов; работа с олимпиадными заданиями. 

В мире крылатых слов (6 часов) 

У слов бывают крылья. Фразеологические обороты. Загадки фразеологии. Ошибки при 

употреблении фразеологизмов. Не смешивайте фразеологизмы! Цитируйте фразеологизмы точно! 

-творческие мастерские, интеллектуальный марафон, предметные олимпиады, познавательные 

игры. 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление сборника фразеологизмов на военную тематику; составление кроссвордов, викторин; 

работа с олимпиадными заданиями. 

Образность речи (5 часов) 

Как простые слова становятся волшебными. Эпитеты, образные сравнения, метафора. Метонимия, 

синекдоха, олицетворения, перифраза. Всегда ли оправдана образность речи? Защита проектов 

«Как наше слово отзовётся…» 

-творческие мастерские, лингвистический бой «Знатоки речи»; познавательные игры; проектно- 

исследовательская работа. 

Формы деятельности обучающихся: 

- работас интернет-ресурсами; разыгрывание речевых ситуаций; 

исследование текстов на выразительность речи; защита проектов. 

9 класс 

Признаки и характеристики текста (5 часов) 

Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста. Композиция, логическая, грамматическая 

структура текста. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 

Способы сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические. 

Формы работы: 

-творческие мастерские, лингвистический бой «Знатоки текста»; познавательные игры; проектно- 

исследовательская работа. 

Формы деятельности обучающихся: 

- работас интернет-ресурсами; разыгрывание речевых ситуаций; 

исследование текстов; защита проектов; создание текстов разных жанров. 

Трудные вопросы орфографии (13 часов) 
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Правописание приставок. Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в корнях слов. Правописание 

Н, НН в разных частях речи. Правописание Н, НН в разных частях речи. Правописание 

производных предлогов. Правописание наречий 

Правописание союзов. Частицы НЕ и НИ. Правописание НЕ с разными частями речи. Слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи. Сложные слова. Слитные, раздельные, 

дефисные написания. Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные написания. 

Формы работы: 

- брей-ринг, игра «Умники и умницы», игра «Самый грамотный»; предметные олимпиады; 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление орфографических задач, составление кроссвордов, викторин. 

Трудные вопросы синтаксиса (6 часов) 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения 

сказуемого. Виды сказуемого. Словосочетание. Приложения. 

Формы работы: 

- интеллектуальный марафон, круглый стол «трудные вопросы синтаксиса»; предметные 

олимпиады; 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; 

составление синтаксических задач, составление кроссвордов, викторин. 

Трудные вопросы пунктуации (10 часов) 

Обособление определений. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Сравнительные 

обороты. Простое предложение с однородными членами. Вводные слова. Обращения в 

предложении. Трудные случаи постановки запятой в сложносочинённом предложении. Трудные 

случаи постановки запятой в сложноподчинённом предложении. Предложения с разными видами 

связи. Защита проектов по курсу «Трудные вопросы орфографии и пунктуации». 

Формы работы: 

- интеллектуальная игра «Где живут знаки препинания»; эссе на лингвистическую тему; 

предметные олимпиады. 

Формы деятельности обучающихся: 

- поиск информации в научно-популярной литературе; работа с интернет- ресурсами; участие 

в интеллектуальной игре «Где живут знаки препинания»; написание эссе на лингвистическую тему; 

составление составление кроссвордов, викторин, защита проектов. 

 

 

 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «В МИРЕ 

МАТЕМАТИКИ» для 9 класса 

Пояснительная записка 
1. Обоснование выбора программы 



743 
 

Данная программа внеурочной деятельности «В мире математики» подготовлена для учащихся 9 

класса. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 3-го поколения. В рамках реализации 

ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов обучения: личностных, предметных и метапредметных. 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями, утвержденным 

приказом от 29.12.2014г. № 1644 – для среднего и старшего звена. 

Примерная основная образовательная программа начального (основного) общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2014г. № 1/15 

Приказ Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. 

№ 03-296. 

 

Актуальность 

 

Актуальность программы обусловлена ее высокой практической значимостью для 

обучающихся, которым необходимо овладеть универсальными учебными действиями для 

успешного решения жизненных задач, в том числе при сдаче основного государственного экзамена 

по математике. Программа отвечает социальному запросу общества на успешное участие в диалоге 

культур и образовательным потребностям детей и их родителей. Рассматриваемые разделы в 

программе обладают высокой значимостью для формирования естественнонаучного мировоззрения 

обучающихся. 

Курс «В мире математики» направлен на расширение знаний учащихся по математике, развитие 

их теоретического мышления и логической культуры. Актуальность   разработки   и создание 

данной программы обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы предмета «математика» и потребностями учащихся   в 

дополнительном материале по математике и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания математики и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 
 

Практическая значимость 

 

Данная программа курса по выбору предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике за курс основной 

школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе. Программой 

школьного курса математики не предусмотрены обобщение и систематизация знаний по различным 

разделам, полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 класс. Курс по выбору «В мире 

математики» позволит систематизировать и углубить знания учащихся по различным разделам 

курса математики основной школы (арифметике, алгебре, статистике, теории вероятностей и 

геометрии). Данный курс направлен на восполнение недостающих знаний, отработку приемов 

решения заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от формулировки, а 

также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на тестовом материале. Программа курса 

составлена на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Курс внеурочной деятельности «В мире математики» 9 класс позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 
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жизненных задач. Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной 

направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого 

возраста; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана на дополнительное 

обучение учеников 9-х классов на принципах доступности и результативности. 

В силу большой практической значимости данный курс представляет собой совокупность 

важных и полезных советов, знаний, является средством обучения и средством развития 

интеллектуальных качеств личности учащихся. Для учащихся, которые пока не проявляют 

заметного роста в плане математического усвоения основного содержания изучаемого предмета, 

эти занятия помогут стать толчком в развитии интереса к предмету и способствуют положительной 

тенденции в плане подготовки к основному государственному экзамену по математике. 

 

Новизна 

 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для учащихся 

задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Программа дополняет основную образовательную 

программу и нацелена на подготовку к ОГЭ по математике. Предлагаемый курс содержит задачи по 

разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. Включенные в 

программу задания позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так как каждый 

сможет работать в зоне своего ближайшего развития. Курс подразумевает доступность 

предлагаемого материала для учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету. 

 

Цели и задачи 

 

Математическая подготовка по программе определяется, с одной стороны, требованиями 

образовательного стандарта по математике, а с другой стороны, необходимостью 

специализированной подготовки к сдаче государственного экзамена по математике (ОГЭ). 

Основной целью программы является развитие математической коммуникативной компетенции, 

систематизация знаний по математике, и как результат - успешное выполнение заданий экзамена. 

Овладение учащимися необходимым количеством знаний и умений, которое соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта и достаточно для получения 

положительной оценки по предмету через: 

повторение и систематизацию курса алгебры 7-9; 

расширение содержательных линий; 

планирование курса с учетом психологических особенностей учащихся; 

увеличение доли развивающего и общекультурного направления обучения; 

формирование навыков перевода различных задач на язык математики; 

разработка технологий, которые позволяют целенаправленно организовывать повторение всего 

учебного материала; 

разработка системы тестовых задач с использованием информационных технологий; 

разработка системы задач, направленных на активизацию мыслительной деятельности учащихся на 

занятиях и в процессе самостоятельного приобретения знаний учащимися по основным вопросам 

школьного курса математики; 

использование повторения «по спирали». 

 

В рамках программы реализуются следующие задачи: 

 

образовательные: 

ознакомить обучающихся с экзаменационным форматом; 
повторить и обобщить теоретический материал в соответствии с темами экзамена; 
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акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления различных 

видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс основной школы; 

сформировать умения и навыки при решении разнообразных задач различной сложности; 

повысить уровень математической подготовки учащихся. 

 

развивающие: 

сформировать навыки и умения, необходимые для успешного выполнения экзаменационных 

заданий; 

развивать умение анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности; 

развивать общий кругозор обучающихся. 

 

воспитательные 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

математики, дальнейшему самообразованию с её помощью, использованию в других областях 

знаний; 

формирование активной жизненной позиции, приобретение опыта творческой деятельности; 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

ученику для общей социальной ориентации; 

воспитание трудолюбия, потребности в приобретении знаний. 

 

Особенности возрастной группы 

Программа разработана для обучающихся 14-15 лет, проявляющих особый интерес к 

изучению математики и планирующих сдавать ОГЭ по математике. Психофизиологические 

возрастные особенности учащихся этого возраста заключаются в пересечении возрастных черт — 

подростковых и юношеских. 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 33 академических часа и рассчитана на 1 год. Программа курса 

реализуется во внеурочное время 1 раз в неделю, 1 час, предусматривает как очное, так и 

дистанционное обучение. Для решения обучающих, развивающих и воспитательных задач 

используются следующие формы работы: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Также проводится работа с родителями в виде консультационных часов. 

Программа предполагает создание специальных условий, способствующих освоению программы: 

обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил). 

Занятия проводятся в помещениях образовательного учреждения, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения учащихся 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных, тренировочных и диагностических работ. Присутствует как 

качественная, так и количественная оценка деятельности. Качественная оценка базируется на 

анализе уровня мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в 

организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной 

ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме ОГЭ). Количественная оценка предназначена для 

снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и 

производится по пятибалльной системе. По окончании курса проводится итоговый контроль в виде 

«пробного ОГЭ». Для оценивания результатов работы используется шкала соответствия первичных 
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баллов по результата ОГЭ отметкам по пятибалльной системе, критерии оценивания выполненных 

работ, предлагаемых в КИМах. 

Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс познавательной 

деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный, частично-поисковый, метод 

контроля и др. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Тема 1. Математика в повседневной жизни (10 часов) 

Математика как средство оптимизации повседневной деятельности человека: в устройстве 

семейного быта, в семейной экономике, при совершении покупок, выборе товаров и услуг, 

организации отдыха и др. Математика как язык науки. Использование математического языка для 

количественной обработки различной информации. Описание и интерпретация различных 

процессов и явлений окружающего мира на языке математики. Формирование познавательного 

интереса учащихся к использованию математического языка для осуществления учебно- 

исследовательской деятельности. Табличное и графическое представление данных, план и схема, 

извлечение нужной информации. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. Вычисления и преобразование величин. Исследование 

простейших математических моделей. Учащиеся осуществляют расчеты по формулам, выражают 

зависимости между величинами, вычисляют значения числовых выражений. Выполняют 

вычисления и преобразования, осуществляют практические расчеты, строят и исследуют 

математические модели, используют приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 
 

Тема 2. Процентные расчёты на каждый день (5 часов) 

Нахождение процента от числа; нахождение числа по его проценту; нахождение процента одного 

числа от другого. Процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит, 

изменение тарифов, пеня. Задачи, связанные с банковскими расчётами: вычисление ставок 

процентов в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов. Концентрация 

вещества, процентный раствор. Задачи ОГЭ по теме «Проценты. Сплавы» 

 

Тема 3. Приёмы и методы математики (4 часа) 

Читать и понимать различные тексты; работать с информацией, представленной в различной 

форме; использовать полученную в тексте информацию для решения различных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Анализ информации, её интерпретация. Метод 

вспомогательной площади. Выбор системы координат. Задачи на построение методом 

геометрических мест точек. 

 

Тема 4. Задачи на движение (4 часа) 

Математика и профессии. Применение математики для формирования позитивного отношения к 

труду, интереса к осуществлению различных видов деятельности, осознания своих интересов и 

профессиональной направленности личности. Демонстрация возможностей математики для 

оптимизации решения профессионально ориентированных задач. 

Тема 5. Геометрические задачи в заданиях ОГЭ (3 часа) 

Умение находить часть информации, представленную в виде графиков, рисунков, карт, выбирать 

элементы информации, которые сообщаются не в нужном порядке; работа с информации в 

графическом виде. Чтение условия задачи. Выполнение чертежа с буквенными обозначениями. 

Перенос данных на чертёж. Анализ данных задачи. 

 

Тема 6. Задачи на чертежах (3 часа) 

Формирование умения читать чертеж. Перевод информации из одного вида в другой. Умение 

находить часть информации, представленной в виде графиков, рисунков, карт. 
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Тема7. Модуль (4 часа) 

Модуль. Определение, свойство модуля, геометрический смысл модуля. Преобразование 

выражений, содержащих модуль. Неравенства, содержащие модуль. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль в модуле. Метод замены переменной. Графики функций, содержащие модуль. 

Графический способ решения уравнений и неравенств с модулем. Задания ОГЭ, содержащие 

модуль. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Результат обучения 

После завершения обучения по данной программе учащиеся будут иметь: 

повышение качества знаний; 

формирование умений и навыков решения основных типовых задач основного государственного 

экзамена по математике; 

умение применять полученные знания на практике, в том числе планировать и проектировать свою 

деятельность с учетом конкретных жизненных ситуаций; 

психологическую подготовку к сдаче экзамена. 

Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Предметные результаты: 

обучающиеся овладеют базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

обучающиеся смогут приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать 

информационные компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для 

решения конкретных задач; 

обучающиеся смогут выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое 

сжатие математических фактов, совокупности методов и способов решения той или иной 

математической задачи; 

обучающиеся овладеют навыками выполнения экзаменационных заданий. 

Личностные результаты: 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем; 

умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот. 

 

Метапредметные результаты: 

умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, 

выделять смысловые фрагменты); 

умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы 

вычислений и построений; 

применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

 

Первый уровень результатов 
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Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в повседневной 

жизни. Умение владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания и 

решать задания на положительную оценку. 

 

Второй уровень результатов 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом. Умение владеть базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания и решать задания на четыре и выше самостоятельно и под руководством 

учителя. 

 

Третий уровень результатов 

Получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Умение решать 

задания повышенного уровня сложности. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Он-лайн тестирование. 
Тренировочные тестовые задания. 

Типовые тестовые задания. 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире искусства» 

(художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности) 

для обучающихся 5-6 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учащихся "В мире искусства", полностью 

соответствует программе студии изобразительного творчества первого года обучения «Образы 

и символы времени». Автор Н.В. Гросул. Москва «Просвещение» 2005, 2009. Страница 33.). 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

В настоящем модернизированном варианте – расширенная по тематике, углубленная по 

содержанию, обогащённая современными игровыми приёмами, данная программа предлагает детям 

базовое систематизированное образование по ИЗО с перспективой последующей специализации в 

отдельных видах изобразительного искусства. Количество часов в программе внеурочной 

деятельности «В мире искусства» отведено 1 часа в неделю, 34 часов в год. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя 

развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, 

она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. 

Программа «В мире искусства» рассчитана на детей среднего школьного возраста (от 11 до 15 лет), 

ориентирована на то, чтобы дать им базовое систематизированное образование по ИЗО, 

основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика, чтобы дети приобрели определённые знания по истории и теории 

изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в данной 

сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах 

деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут 
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выбраны им для дальнейших углублённых занятий по специализированным программам – таким 

как:   «Цветоведение»,   «Рисунок»,   «Графика»,   «Скульптура»,   «Роспись   на   ткани»   и   т.п. 

Тем самым программа «В мире искусства» не только дает основательную базу по ИЗО, своего рода 

«школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт для обучающихся 

перспективу их творческого роста, личностного развития, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность 

работать в группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия изобразительным 

творчеством появляются реальные возможности решать психологические проблемы детей, 

возникающие у многих в семье и школе. Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах 

на изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного 

творчества школьников через систему внеурочной деятельности детей становится особенно 

актуальным. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной 

деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи программы: 

знакомство с жанрами изобразительного искусства; 
знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

развитие колористического видения; 

развитие художественного вкуса, способности видеть и 

улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством; 

формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

воспитание аккуратности. 

Сроки  реализации  программы и возраст обучающихся 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. Полный объем учебных 
часов –  34. Возраст обучающихся:  11 -14 лет. 

Наполняемость учебной группы: в группе 10-15 чел. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
 

Развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, 

поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; осознанно строить 

речевое высказывание и уметь передать другому своё представление об увиденном, услышанном, 

прочувствованном в разных видах искусства и их взаимосвязи; 

Воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке 

искусства, способности принимать различные точки зрения, умение аргументировано излагать своё 

мнение, накапливать знания и представления об искусстве и его истории; 

Развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном 

пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других стран, 

понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; формирование представлений об освоении человеком 

пространства Земли; 

Освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 
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Формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства. 

РегулятивныеУУД: 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

решения; 

Развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного анализа и 

самоанализа; 

Развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений цикличности и ритме в жизни и в природе; 

Развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

Формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 

одного вида художественной деятельности на другой ( с одного искусства на другое); овладевать 

логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в построении 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

Овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, 

распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Формирование ИКТ - компетентности у обучающегося: 

Использование медиа - ресурсов как источника получения информации об изобразительном 

искусстве, для организации проектной деятельности учащегося,; 

Использование графических, текстовых редакторов в качестве инструмента художественной 

деятельности. 
Содержание программы 

№ Тема Количество часов 

1. Введение в программу 4 

2. Живопись. 20 

3. Работа с прикладным и природным материалом 8 

4. Бумажная пластика. 10 

5. Азы композиции. 24 

6. Итоговое занятие 4 
 Итого 34 

 

Рабочая программа общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

«Графика » для учащихся 8 класса 

 

Пояснительная записка. 
Программа курса внеурочной деятельности «Графика» рассчитана на учащихся 8 классов. 

Программа составлена на основе Павлова А.А., Корзинова Е.И. «Графика в средней школе». – М.: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1999 – в качестве методического пособия для 

учителей графики 8-9 классов общеобразовательных школ – учебного модуля образовательной 

области «Технология» в средней общеобразовательной школе. Так как количество часов по 

преподаванию предметов черчения и технология в современной школе сейчас сокращается, а 



751 
 

важность и актуальность их не уменьшается, то данный курс может служить альтернативой для 

учителя в объединении этих двух предметов. 

В этом издании рассмотрены методические особенности обучения школьников базовым разделам 

курса «Графика»: формообразование и комплексные чертежи, прикладная графика, эвристические 

и занимательные задачи. Особое внимание уделено наиболее сложным и практически полезным 

темам с позиций развития творческого потенциала учащегося. Содержание данной программы 

подобрано в соответствии со спецификой ОУ, учетом локальных актов, нормативных документов. 

Место предмета в учебном плане. Примерная программа внеурочной деятельности «Графика» для 

общеобразовательных учреждений составлена на 34 учебных часа в год, 1 час в неделю. 

Цели и задачи курса: 

активизация процесса усвоения учащимися знаний, умений и навыков, обучение учащихся 

графической грамоте и элементам графической культуры; 

расширить прикладную сферу использования графики, и дать обширную картину ее мощных 

пользовательских функций и средств; 

дать непрерывное графическое образование. 

 

Задачи обучения: 

развитие образного мышления учащихся; 

развитие познавательного интереса у учащихся на уроках графики; 

развитие самостоятельности учащихся в приобретении знаний; 

ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики; 

формирование гармонично развитую личность; 

научить учащихся аккуратно работать, правильно организовывать рабочее место, рационально 

применять чертежные и измерительные инструменты. 

Усовершенствованные программы по черчению требуют готовить учащихся к сознательному 

использованию графической документации в процессе трудовой деятельности, так как в сути своей 

черчение – это составная часть трудовой политехнической подготовки. Основным средством 

повышения графической грамотности на пути к непрерывному графическому образованию 

является углубленное изучение черчения в общеобразовательной школе. 

Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную работу. Наряду с 

репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы проблемного обучения, 

вовлекая школьников в процесс сотворчества. 

Изучение теоретического материала должно гармонично сочетаться с выполнением обязательных 

индивидуальных графических работ (ИГР). Конкретный материал подбирает для них учитель, 

руководствуясь данным в программе распределением часов как условным. 

Следует уделять большое внимание развитию самостоятельности учащихся в приобретении знаний. 

Поэтому особое значение придается работе кружков, организации выставок работ учащихся, 

проведению тематических вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д. Большую роль в расширении и 

углублении графических знаний, умений и навыков учащихся отводится этим элективным урокам. 

В процессе обучения графике необходимо использовать учебные наглядные пособия: таблицы, 

модели, различные изделия чертежи и т.д. 

Все графические работы нужно выполнять с соблюдением правил и техники оформления, 

установленных стандартами. ИГР следует выполнять на отдельных листах соответствующих 

стандартных форматов, а затем сброшюровать и подшить в альбом. Тренировочные и фронтальные 

упражнения надо выполнять в рабочих тетрадях формата А-4 (и на бумаге в клетку). 

Эти качества входят в графическое ядро квалификационной характеристики учителя технологии. 

Почти все они поддаются развитию, поэтому если вы считаете, что не обладаете достаточным 

уровнем одного из них, не следует огорчаться – надо просто усовершенствовать себя. 

Пока не изданы ни один новый учебник по графике, рабочие тетради есть только по черчению для 

учащихся средней общеобразовательной школы. Поэтому я могу ориентировать учителя на новое 

издание 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению и мировоззрению; 

 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой 

деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 

 

;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 

планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений; 

развитие визуально – пространственного мышления; 

рациональное использование чертежных инструментов; 

освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы 

предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе 

базирующихся на ИКТ; 

применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Содержание программы. 

Основная задача – пробудить интерес к графике (или развить его). 
Деление отрезков в заданном отношении; построение и деление углов; деление окружности на 

равные части; построение касательных к одной и двум окружностям; построение сопряжений 

окружностей. Усвоение этих задач намного облегчается выбором объектов изображения, 

интересных детям. 

Активно применять моделирование из пластилина, бумаги и т.п. подручных материалов. 

4-6. Тема – базовая для всего курса графики. 

7. Различные приемы светотеневой обработки и выполнение набросков – на уровне 

знакомства. 

8. Максимальное использование методов проблемного обучения и моделирования. 

9-10. Необходимы яркие, интересные, запоминающиеся примеры (не исключаются загадки, шутки, 

«фирменные знаки» различных изделий и т.д.) Очень важен выбор примеров, иллюстрирующих 

роль графики в проектировании и создании изделий, в техническом и художественном творчестве, 

в развитии интеллекта. 

11. Изучается в каждой теме в течение всего курса. 

 

Примерный перечень индивидуальных графических работ (ИГР). 

Примеры использования графики в жизни и работе человека. 

Содержание работы: на листе любой бумаги наклейте иллюстрации (например, вырезки из газет) 

использования графики в различных сферах деятельности человека (реклама, техника…). 

«Геометрические построения» (бумага чертежная). Выполняются простые построения по 

сопряжению. Проводится графический анализ характера сопряжения кривых, составляющих линию 

контура. Нарисовать контур кувшина от руки (для сильных учащихся с помощью инструментов). 

Можно ориентироваться на приведенные примеры. 3. «Формы и формообразования». (бумага 

чертежная). Выполнить изделие в материале по его развертке. В качестве изделий могут быть даны 

многогранники. Склейте изделие по швам (наиболее рационально), раскрасьте и назовите его. 

4-6. «Эскизирование» (бумага в клетку). 

Содержание работы: 

- выполнить эскиз предмета по техническому рисунку (с указанными размерами 

или по аксонометрическому изображению). 

7. «Технический рисунок» (бумага чертежная). 

Содержание работы: 
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- выполнить технический рисунок геометрических тел (отдельные цилиндры и призмы, а также их 

простейшие композиции) с передачей объема; рисунки выполнить на базе аксонометрических и 

перспективных проекций. 

8. «Разрезы» (бумага в клетку или чертежная).Выполнить чертеж (эскиз) детали с построением 

необходимых (или полезных) разрезов. 

9-10. Выполнение фирменного знака или др. по выбору. Занимательная графика. 

Решения занимательных задач с использованием элементов творчества (учебного). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности направление профориентация «Твой выбор» 

для учащихся 9 класса 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения. Программы основного общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, 

но и за его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в 

самоопределении, в том числе в определении сферы будущей профессиональной деятельности. А 

это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к 

обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. 

Работа по программе внеурочной деятельности «Профориента-ция» позволит педагогу реализовать 

эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания 

основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и тем и, кто планирует 

получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы деятельности 

необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех 

школьников вне зависимости от профиля (направленности) предполагаемой будущей профессии. 

Курс внеурочной деятельности «Твой выбор» нацелен на помощь учащемуся: 
- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в 
команде, навыков поведения в конфликтной ситуации,  навыков сотрудничества, навыков 
принятия решений и ответственности за них т д). Эти навыки являются важными для любой 
профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в 
профессиональной сфере, так и в личной жизни; 
- в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования. Это 
позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в профессиональной 
сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, корректировать свой 
школьный образовательный маршрут; 
- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут учащемуся 
стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень влияния других 
людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 
- в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному 
самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 
грамотность) и деятельностного; 
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- в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся строить 
образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для достижения этого образа; 
- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это позволит 
ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность каждодневных усилий 
как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в 
семье, во дворе своего дома. 
Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы 
работы, как беседы,   дискуссии,   мастер-классы,   экскурсии   на   производство,   решения 
кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 
коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной 
программы воспитания. Это позволяет   на   практике   соединить   обучающую   и 
воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и 
на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется: 
- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 
- в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 
организацией в рамках модуля «Профориентация» программы воспитания; 
- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 
профориентационной   деятельности   школьников,   воспитательное   значение   которых 
отмечается в примерной программе воспитания; 
- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 
вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 
образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 
воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания 
Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой: приветствие 
школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления 
учащихся о предложенном высказывании или цитате и 
т.п.); проблематизация темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; рефлексия. 
Особенностью занятий являются их интерактивность и многообразие используемых педагогом 
форм работы: в ходе даже одного занятия педагог может чередовать разнообразные игры, 
групповую работу, обмен мнениями, самостоятельную работу, дискуссии. Кроме того, 
программа предусматривает ор-ганизацию экскурсий, мастер-классов, профориентационных 
проб, проведение которых будет более успешным при участии самих школьников в их 
организации, при участии других педагогов школы, родителей и социальных партнёров школы. 
В приложении к программе содержатся методические рекомендации в помощь педагогу, 
помогающие ему грамотно организовать деятельность школьников по профессиональному 
ориентированию. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Твой выбор» 
 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В сфере гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Профориентация»; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности; 

- выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи 

В сфере патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 
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Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 

знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать  своё  поведение  и  поступки,  поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
- осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 
подготовки к выбору будущей профессии. 
В сфере эстетического воспитания: 
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
для представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 
- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 
сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 
навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 
профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека 
В сфере трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 
- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Профориентация»; 
- 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 образовательной траектории и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

В сфере экологического воспитания: 
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения, в  том числе в  процессе  ознакомления с профессиями сферы 
«человек-природа»; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-щей среде, в   том   числе 
осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональ-
ную деятельность; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло-виях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной среды. 
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В сфере понимания ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Профориентация», на 
современную систему научных пред-ставлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 
самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 
- овладение основными навыками исследовательской деятель-ности в процессе изучения мира 
профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения цели индиви- 
дуального и коллективного благополучия. 

 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро-ванные по профессиональному 
признаку; 

 
способность действовать в условиях неопределённости,   повы-шать уровень своей компетентности 
через практическую  де-ятельность,   в том числе умение учиться у других людей,   осо-знавать в 
совместной  деятельности  новые  знания,    навыки  и  компетенции  из  опыта  других,    проходить 
профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 
- навык выявления и связывания образов,  способность осозна-вать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, пла-нировать своё развитие,  в том числе профессиональное; 
- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
- умение  анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы,    об-щества  и  экономики;     умение 
оценивать   свои   действия   с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,    достижений  целей  и 
преодоления вызовов,  возможных глобальных последствий; 
- способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,    оценивать происходящие изменения и их 

последствия,  формулировать и оценивать риски и последствия,  формировать опыт,  уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации. 

В сфере овладения универсальными учебными познаватель-ными действиями: 
- выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 
представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

- использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 
- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с 
интернет-источниками; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-зультатам проведённого 
обсуждения в группе или в паре; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 
связанные с выбором будущей профессии; 
- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 
специальность в новых условиях; 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 
связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети-ровать информацию различных 
видов и форм представления; 
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер-гающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информа-ционных источниках; 

 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представле-ния информации, 
предназначенную для остальных участников курса «Твой выбор» 

 

В сфере овладения универсальными учебными коммуника-тивными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 
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рамках занятий, включённых в курс «Профориентация»; 

- выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

стараться смягчать конфликты; 

- понимать намерения других участников занятий курса «Про-фориентация», проявлять 

уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по суще-ству обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 

друг с другом; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-ков диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 
связанных с тематикой курса по профориентации; 

- понимать и использовать преимущества командной и инди-видуальной работы при решении 

конкретной проблемы, при-нимать цель совместной деятельности, коллективно планиро-вать 

действия по её достижению: распределять роли, догова-риваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Про-фориентация», проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в групповых формах 

ра-боты (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др); 

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

и координировать свои действия с действиями других участников курса «Твой выбор» 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивны-ми действиями: 

- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие ре-шений группой); 

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, при-нимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-сии; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
опыту, приобретённому в ходе прохождения курса по профориентации, уметь находить по- 
зитивное в любой ситуации; 
- уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе но-вых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями; 
- уметь ставить себя на  место  другого  человека,  понимать 
мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты освоения Программы основного об-щего образования представлены с 
учётом специфики содержа-ния предметных областей, затрагиваемых в ходе профориента- 
ционной деятельности школьников. 
Русский язык: 
- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 
современных средств устной и 
письменной речи): создание устных монологических высказы-ваний на основе жизненных 
наблюдений и личных впечатле-ний, чтения учебно-научной, художественной и научно- 
популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассу-ждение; монолог-повествование; 
- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, об-мен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации; 

- обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- извлечение информации из различных источников, её осмыс-ление и   оперирование   ею, 
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свободное пользование лингвисти-ческими словарями, справочной литературой, в том числе ин- 
формационно-справочными системами в электронной форме; 
- создание письменных текстов различных стилей с соблюде-нием норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 
последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 
речи); 
правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в 
тексте; логичность. 
Литература: 

- овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электрон-ной форме, подбирать проверенные источники в библиотеч- 

ных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной без-опасности. 
Иностранный язык: 
- овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 
современных профессий; 
- приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете; 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе инфор-мационно-справочные 
системы в электронной форме. 
Информатика: 
- овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 
алгоритм, модель, цифро-вой продукт — и их использование для решения учебных и 
практических задач; 
- умение оперировать единицами измерения информационно-го объёма и скорости передачи 
данных; 
- сформированность мотивации к  продолжению изучения ин-форматики как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования. 
География: 
- освоение и применение системы знаний о размещении и ос-новных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 
и окру-жающей его среды на планете Земля, в решении современ-ных практических задач 
своего населенного пункта; 
-умение устанавливать взаимосвязи между изученными при-родными, социальными и 
экономическими явлениями и про-цессами; 
- умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процес-сов в повседневной жизни; 
- сформированность мотивации к продолжению изучения гео-графии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования. 
Физика: 
- умение использовать знания о физических явлениях в повсе-дневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохра-нения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведе-ния в окружающей среде; 
- понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
- расширенные представления о сферах профессиональной де-ятельности, связанных с физикой 
и современными техноло-гиями, основанными на достижениях физической науки, поз- 
воляющие рассматривать физико-техническую область зна-ний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности; 
- сформированность мотивации к продолжению изучения фи-зики как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования. 
Обществознание: 

- освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
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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 сфере (в области 
макро- и микро-экономики); 
- умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 
типа социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
- 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; 
- овладение приёмами 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 Интернете; 
- 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. 
Биология: 
- 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 её достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
- интерес к углублению биологических знаний и выбору 
биологии как профильного предмета на уровне среднего 
общего образования для будущей профессиональной деятельности в области биологии, 
медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
психологии, искусства, спорта. 
Изобразительное искусство: 
- сформированность системы знаний о различных художе-ственных материалах в 
изобразительном искусстве; о различ-ных способах живописного построения изображения; 
о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
- сформированность культуры безопасности жизнедеятельно-сти на основе освоенных 
знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 
- овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации,   при   воздействии   рисков 
культурной среды). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Твой выбор» 
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Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Твой выбор» ( 3 ч) 

Знакомство участников программы.   Игры и упражнения, по-могающие познакомиться. 

Ожидания каждого школьника и группы в целом от совместной 

работы. Понятие «профессия» О чём люди думают, прежде всего, когда задумываются о 

буду-щей профессии. Одна профессия на всю жизнь или сто профес-сий на одну жизнь. 

Примеры профессиональных судеб извест-ных учёных, писателей, изобретателей, артистов. 

Развилки на профессиональном пути. 

Особенности современного рынка труда страны и региона. Профессии прошлого, 

настоящего, будущего. Профессии чле-нов семей школьников и педагогических работников 

школы. С чего начать проектирование собственного профессионального пути. Первый выбор, 

связанный с будущей профессией, кото-рый делает школьник после получения аттестата об 

основном общем образовании. Собственный ранжированный список пред-почитаемых 

профессий. 

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются по пути из дома в школу. Общее и 

особенное каждой профессии. Что важно для людей любой профессии. Профессиональные и 

надпрофессиональные навыки. Современные исследования об определяющей роли 

надпрофессиональных навыков человека для поиска работы, карьерного роста, 

самореализации в про-фессии. Профессии, которые ушли в прошлое. 

Раздел 2. Универсальные навыки (7 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в про-фессиональной жизни человека. 
Устная и письменная речь. Нужно ли профессионалу быть 

грамотным? Общение как уме-ние не только высказывать свои мысли, но и слушать чужие. 
Невербальные средства общения.    Жесты, мимика, телодвиже-ния, как источник информации 
о человеке (например, для по-тенциального работодателя). Влияние интонации на слушате-ля. 
Эффективная коммуникация. Что значит быть «активным слушателем»? Основные правила 
делового этикета. Составление перечня профессий, для представителей которых навык 
коммуникации является приоритетным. 
Понимание как основа взаимоотношений между людьми. Умение поставить себя на место 
другого человека. Эмпатия как способность человека осознанно сопереживать эмоциональному 
состоянию других людей. Перечень профессий, для представи-телей которых важно обладать 
эмпатией. О чём говорят поступ-ки человека. Личная страница в соцсетях как возможность 
по-нять других людей. 
Что такое «личное пространство человека». Значение личного пространства для самочувствия, 
настроения, работоспособ-ности человека. Почему нас раздражает переполненный транс-порт 
или давка в очереди.    Дистанции в общении.    Нарушение личных границ.   Способы 
сохранения личных границ в личной и профессиональной сфере. 
Чем опасен конфликт в профессиональной жизни человека? Польза конфликта.  Нужно ли и 
как избегать конфликтных си-туаций? Конфликт как стимул к дальнейшему развитию. 
Конструктивный и деструктивный путь развития конфликта. «Я-высказывания» против «ты- 
высказываний». Способы взаи-модействия в конфликте. Ролевые игры, помогающие получить 
навык разрешения конфликта. «Конфликтоёмкие» профессии. 
Влияние профессии на здоровье человека. Профессиональ-ные риски, возникающие не 
только в травмоопасном производстве. Риск возникновения заболеваний, связанных с 
про-фессией. Способы профилактики. 

 

Раздел 3. Какой я? (13 ч) 
Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе развития. Учёт 
психологических особенностей человека в про-цессе выбора профессии.  Игры, 
развивающие  внимание,  память,  логику,  абстрактное и критическое мышление. Правила 
командных игр. Профессии, требующие максимальной концентрации внимания. 

Способность к самопознанию как особенность человека. Воз-никновение лженаук астрологии 
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и нумерологии как ответ на запрос человека о познании себя. Способы получения знаний о 
себе. «Я» в зеркале «другого». Понимание себя как одно из условий успешного 
профессионального   самоопределения. 
Профессии «психолог» и «психотерапевт». Профориентационные тесты 
стандартизированной методики оценки (При разработке и использовании 
профориентационной диагностики целесообразно опираться на Российский стандарт 
тестирования персонала). О точности их результатов. Экстремальные ситуации и 
«экстремальные» профессии. 
Какое впечатление мы производим на людей и какое впечат-ление люди производят на нас. 
Внешняя красота и внутренняя. Проблема неравенства при приёме на работу. 
Кому и когда важно презентовать себя. На что обращают вни-мание при первом знакомстве во 
время приёма на работу. Язык тела. Грамотная речь как ресурс человека. Создание 
собственного стиля и уместность его демонстрации при приёме на работу. Резюме — что это 
такое и как его составить. 

Раздел 4. Образовательная траектория ( 6 ч) 

Ошибки, которые мы совершаем в жизни. Причины ошибок. Ошибка в выборе профессии и её 
последствия. Как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии. Пути исправления 
ошибок. 
Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних успехов. Построение 
траектории собственной жизни. Сегодняшние успехи и достижения. 
Факторы, влияющие на успех в карьере. Примеры траекторий становления известных людей 
мира, страны, города. 
Большая профориентационная игра как способ конструиро-вания школьником собственного 
образовательного и професси-онального маршрута. Этапы проведения игры Цели и задачи 
игры. 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (8 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального образования региона: место расположения, 
проходной балл, направления подготовки, бюджетные, внебюджетные и целевые места, 
возможности трудоустройства после окончания. 

Встреча с приглашённым в школу директором, преподавателем или студентом колледжа, куда 
часто поступают выпускники 9 класса школы. Судьбы выпускников школы, окончивших 
колледжи региона. 
Экскурсия по территории колледжа, знакомство с условиями поступления и обучения в 
колледже, беседы, интервью. 
Обзор ведущих предприятий региона. Профессиональные судьбы людей региона. Встреча с 
родителями школьников, ра-ботающими на предприятиях региона. Потребность региона в 
кадрах, динамика роста заработной платы в регионе, социаль-ные гарантии, перспективы 
карьерного роста и повышения ква-лификации в своём регионе и в соседних регионах. 
Проведение экскурсии на одно из предприятий региона Встреча с представителями 
предприятия. Блиц-интервью   Мастер-класс/тренажёр, позволяющие получить представление 
об отдельных элементах профессии. Создание работ к онлайн-вер-нисажу «Лучшая 
фотография с производства». 
Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в поступлении в колледж, 
их роль в профессио-нальном самоопределении. 
Гранты и проекты региона и страны, которые могут быть ин-тересны школьнику и которые 
могут помочь в запуске собствен-ного стартапа. 

Раздел 6. Проба профессии (9 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный   выбор школьника.   Что и кто влияет на 
выбор дальнейшего образова-тельного и профессионального пути. Значение ОГЭ для буду- 
щей профессиональной карьеры «Примерка» профессий Про-фессиональная проба — что это 
такое. 



763 
 

Профессиональная проба «Интервью». Основные направле-ния деятельности журналиста. 
Жанры в журналистике. 

Профессиональные качества и этика журналиста. Особенности работы в периодической 
печати, особенности новостной информации и её виды. Поиск информации и особенности 
работы корреспондента. Российский закон о праве на частную жизнь. Жанр интервью. Типы 
интервью: о событии, о личности, о мнении. Подготовка и проведение интервью, обработка 
информации и подготовка к публикации, комментарии. 

Профессиональная проба «Фитодизайн». Фитодизайн и взаимосвязь между здоровьем 
человека и растением. Цели и задачи фитодизайна. Характеристика основных типов 
интерьера. Температурно-влажностный режим. Краткая характеристика видового состава 
тропических и субтропических растений в основных типах интерьеров. Биологическая 
совместимость растений. Художественно-эстетическое равновесие композиций из растений. 
Группа профессий, связанных с фитодизайном. 
Профессиональная проба «Экспозиционер». Основные сведения о сфере профессиональной 
деятельности экспозиционера. Музейная экспозиция как основная форма музейной 
коммуникации. Профессионально важные качества, необходимые для музееведческой сферы 
деятельности. Знания в области музее-ведения, культурологии и истории искусства, способы 
их приобретения. Группа профессий, связанных с музееведением. 
Итоги изучения курса внеурочной деятельности «Твой выбор» Основные эмоции, знания, 

выводы, сомнения, открытия. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский язык без барьеров» для учащихся 

9 класса 

 

Пояснительная записка 

По учебному плану согласно календарного учебного графика МКОУ «Ларичихинская СОШ» 

рабочая программа внеурочной деятельности «Английский без барьеров» рассчитана на 1 час в 

неделю в общем объеме 34 часа. 

Педагогическая   целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального   развития 

ребенка. 

Программа   обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка. 

В программе   предусмотрено   значительное   увеличение   активных   форм   работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Цель программы: развитие коммуникативных и социальных навыков обучающихся посредством 

английского языка. 

Задачи: 

развивать у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

формировать умения и навыки решения типовых тестовых заданий; 

формировать умения и навыки выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

Содержание курса внеурочной деятельности Чтение 

Устное начало создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает 

интерес учащихся к предмету и создаѐт достаточно высокую мотивацию к изучению английского 
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языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне языка, несколько 

отодвигая графические трудности. 

Аудирование 

На основе аутентичных текстов развивается навыки аудирования с целью общего 

понимания и извлечения информации. 

Лексика и грамматика 

Основной   задачей является овладение обучающимися лексико-грамматическими 

навыками по темам: Множественное число существительных. Личные и притяжательные 

местоимения. Количественные и порядковые числительные. Видовременные формы глаголов. 

Модальные глаголы can, must, may. 

Говорение 

На данном этапе в игровой форме идет развитие навыков говорения(монологическая речь), 

расширению лексического запаса по темам. 

Я и моя семья. Члены семьи. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные   продукты   питания.   Любимая   еда. Семейные 

праздники. 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Моя школа. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Особое внимание уделяется теме «Описание фотографии» по образцу. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе занятий должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные результаты: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

воспитание патриотизма и уважения к Отечеству; 

воспитание толерантного отношения к культуре англоязычных стран и более глубокое 

осознание родной культуры; 

формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

развитие эстетического сознания через освоение проектной и творческой деятельности 

эстетического характера; 

формирование у учащихся навык исследовать собственное развитие в течение определѐнного 

времени. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
усовершенствование навыков аудирования, говорения, чтения, а также выполнения лексико- 

грамматических заданий, необходимые для успешного владения языком; 

расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

развитие познавательной, эмоциональной, и волевой сфер школьника; 

умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 
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Регулятивные: 

целеполагание; 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что еще неизвестно; 

овладение учащимися навыками поисковой деятельности; 

осуществление контроля достижения поставленных целей; 

коррекция; 

оценка; 

соотнесение своих действий с планируемыми результатами. 

Коммуникативные: 

развитие умения взаимодействия с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения   выбирать   адекватные 

языковые и речевые средства для успешного   решения   элементарной   коммуникативной 

задачи; 

постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях; 

получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура; 

получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, постановки); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

приобретение опыта выполнения заданий в формате ОГЭ. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по шахматам «Белая ладья» для 5- 8 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Шахматы» составлена на основе примерной программы 

внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., 

Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2014. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии 

от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 

типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом 

спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает 

в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, 

выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также 

элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 
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любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким 

весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного 

количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия,но и 

действенноеэффективное средствоихумственного развития,формирования внутреннего плана 

действий -способности действовать в уме. 

Игра в шахматыразвивает наглядно-образное мышление,способствует 

зарождениюлогического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ученик, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно 

думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 

было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а 

так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: 

«Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что сдавних пор 

приобрели особую социальную значимость- это один из самых лучших и увлекательных видов 

досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно- 

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильностьсвоихвоззрений, поступать 

решительно, проявлять взависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и 

смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же самое требуется в 

шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение 

в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизовать, и концентрировать внимание, ценить 

время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только к 

сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, наукии спорта. Соприкосновение с 

этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный 

отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являютсябольшойшколой 

творчествадля детей,этоуникальный инструмент развития их творческого мышления. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 
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- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения, состоящего из двух этапов. 

ВИД ПРОГРАММЫ – модифицированная. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Программа рассчитана на 4 года обучения из расчета 1 часа в неделю. Всего: 70 часов в год. 

 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕЗАНЯТИЯ: 

1) теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, функции); 

2) практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов (10-16 лет). 

ОСОБЕННОСТ НАБОРА ДЕТЕЙ – свободный. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 индивидуальная работа; 

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 участие в турнирах и соревнованиях. 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ: 

1 уровень: 

 учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и ее структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность 

фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие 

и др.); 

уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
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 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

уметь: 

 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

 сравнивать и анализировать действия других игроков; 

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 основные идеи комбинаций различных типов; 

уметь: 

 осуществлять простейшие комбинации; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБУЧЕНИЯ считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять 

их на практике. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для 

каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществляется 

при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью типичных шахматных задач, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Промежуточная аттестация проводится в 

торжественной соревновательной обстановке в виде шахматной игры. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен начинающим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

Содержание первого года обучения включает в себя следующие разделы: 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (1 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. (1 ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. (2 ч). 

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. (3ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько 

ходов. (3 ч). 
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6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые комбинации. (18 ч) 

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в группе. (6 ч). 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов. Все перечисленные основы игры второго курса обучения можно 

разделить на следующие разделы: 

1. Повторение. Рокировка. Взятие на проходе (4 ч). 

2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. (1 ч). 

3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. (2 ч). 

4. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. (2 

ч). 

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата (две 

ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (4 ч). 

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (2 ч). 

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. (19 ч). 

Содержание третьего года обучения направлено на  улучшение игровых качеств 

обучающихся  и, в большей  степени,  ориентировано на игровую  составляющую. Также 

предусмотрены моменты повторения, но в незначительной доле. Все перечисленные основы игры 

третьего курса обучения можно разделить на следующие разделы: 

1. Повторение, изученного в предыдущем году. (4 ч). 

2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. (1 ч). 

3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с часами. (4 ч). 

4. . Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

(4 ч). 

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата (две 

ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (4 ч). 

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (3 ч). 

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. (14 ч). 

Содержание четвертого года обучения схоже с курсом третьего года обучения и 

акцентировано на игровую деятельность учащихся. Более конкретную содержательную линию за 

четвертый год обучения можно разложить по следующим разделам: 

1. Повторение, изученного в предыдущем году. (4 ч). 

2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. (1 ч). 

3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с часами. (3 ч). 

4. . Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

(3 ч). 

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата (две 

ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (4 ч). 

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (4 ч). 

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. (15 ч). 

 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо 
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фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся 

предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» 

и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Личностные: 

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 
 Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

 

Познавательные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
 Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

 

Коммуникативные: 

 Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время 

занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Регулятивные: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 
 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для учащихся 6-8 

классов 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 6-8 классов МКОУ «Ларичихинская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: И. В. 

Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В Половникова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Финансовая грамотность» для учащихся 5,6 классов 

разработана на основе учебной программы «Финансовая грамотность», 5-7 классы общеобразоват. 

орг./ И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова. – М.: Вако, 2018 

Место предмета в базисном учебном плане: план внеурочной деятельности школы отводит 34 

часа для изучения курса «Финансовая грамотность» на этапе основного общего образованияУМК: 

Рабочая программа рассчитана на использование учебника: Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся. 5-7 классы для общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. – 

М., Вако, 2018. 

Структура программы: 
 

Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов; тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

используемой литературы. 

Общая характеристика учебного предмета: 
 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 5-7 

классов в сфере экономики семьи. Основные содержательные линии курса: - Деньги, их история, 

виды, функции. - Семейный бюджет. - Экономические отношения семьи и государства. - Семья и 

финансовый бизнес. - Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини- 

исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Цели: 

 удовлетворение познавательных потребностей учащихся в области финансов, формирование 

активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах 

финансово грамотного поведения;

 приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 

финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов 

поиска и изучения информации в этой области;

 воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

6 класс – 34 часа 
 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 часа. Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность. От чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение 

людей. 

Доходы и расходы семьи 13 часов. Деньги: что это такое Учебные мини-проекты «Деньги» Из 

чего складываются доходы семьи Учимся считать семейные доходы Исследуем доходы семьи 

Учебные мини-проекты «Доходы семьи» Как появляются расходы семьи Учимся считать семейные 

расходы Исследуем расходы семьи Учебные мини-проекты «Расходы семьи» Как сформировать 

семейный бюджет Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета». Почему важно 

развивать свою финансовую грамотность. Современные деньги, деньги других стран. Почему 

возникают риски потери денег и имущества. Способы защиты денег. Для чего нужны банки. 

Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. Виды вкладов. Кредиты и их назначение. 

Проектная деятельность по банковским услугам. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

Что можно страховать, виды страхования. Надёжность страховых компаний. Ролевые игры. 

Проектная деятельность. 

7класс 

Вводный урок. Содержание и назначение модуля «Финансовая грамотность». Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) — независимый регулятор финансовой системы России и 

защитник прав потребителей финансовых услуг. 

Тема 1. Личное финансирование. Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, 

финансовое планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Тема 2. Депозит. Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депо зит, номинальная и реальная процентная ставка 

по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией, 

банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Тема 3. Кредит. Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная ставка 

по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные 

платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые организации, 

кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. 

Тема 4. Налоги. Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, 

прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, 

налоговые вычеты. 

 

8 класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. Базовые понятия и знания: 
Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность де- нег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 
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Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных 

норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Раздел 3. Риски в мире денег. Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; 

социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; 

финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс- 

мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, 

банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 

мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

 

Планируемые результаты: 6 класс 
 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете.

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
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• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
Планируемые результаты 7-8 класс 

Личностные результаты изучения курса: 
 

• сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному само-определению; 

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 

навыков самоанализа и самоменеджмента. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

задач данного курса; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера;

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 

полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическое обществознание» для учащихся 

9 классов 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическое 

обществознание» для обучающихся 9-х классов разработана на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО МКОУ «Ларичихинская СОШ» в соответствии с ФГОС 

ООО. 

 

Цель программы: 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию через 

актуализацию знаний по основным темам курса. 

Задачи программы: 
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 формировать у учащихся целостную картину общества, адекватную современному 

уровню знаний о нем; 

 закрепить у учащихся знания об основных сферах человеческой деятельности и о со- 

циальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци- 

альных ролей человека и гражданина; 

 развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать получен- 

ные данные; 

 способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисци- 

плин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, са- 

моконтролю; 

 способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой тру- 

довой деятельности; 

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю; 

Срок реализации программы: 1 год 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Содержание курса Формы организации Основные виды 
де-ятельности 

Тема 1. Человек и общество. Лекция с элементами 
беседы 
Лекция с элементами 
практической 
работы. 
Практическая работа 
Семинар 
Контрольное 
решениетестов 

Познавательн 
аяТворческая 
Учебно- 
исследовательск 
аяРефлексивная 
Коммуникативн 
ая 

Общество как   форма   жизнедеятельности 
лю- дей. Взаимодействие общества и 
природы. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.   Биологическое   и 
социальное в человеке. Личность. 
Особенности подростко- вого возраста. 
Деятельность человека   и   ее   ос-   новные 
формы (труд, игра,  учение). Человек и его 
ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Межличностные кон- 
фликты, их конструктивное разрешение. 
Тема 2. Экономическая сфера. Лекция с элементами 

беседы 
Лекция с элементами 
практической 
работы. 
Практическая работа 
Семинар 
Контрольное 
решениетестов 

Познавательн 
аяТворческая 
Учебно- 
исследовательск 
аяРефлексивная 
Коммуникативн 
ая 

Экономика, ее роль в жизни общества. Това- 
ры и услуги, ресурсы и потребности, 
ограни- ченность ресурсов. Экономические 
системы и   собственность.   Производство, 
производитель- ность   труда.   Разделение 
труда и специализа- ция. Обмен, торговля. 
Рынок и рыночный ме- ханизм. 
Предпринимательство. Малое пред- 
принимательство и фермерское хозяй- 
ство. Деньги. Заработная плата и 
стимулиро- вание труда. Неравенство 
доходов и экономи- ческие меры 
социальной поддержки. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. 
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Тема 3. Социальная сфера. 
Социальная структура общества. Семья как 

малая группа. Отношения между 
поколениями Многообразие социальных 
ролей в подростко- вом возрасте. 
Социальные ценности и нормы. 
Отклоняющееся поведение. Опасность 
нарко- мании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость 
здорового образа жиз- ни. Социальный 
конфликт и пути его реше- ния. 
Межнациональные отношения. 

Лекция с элементами 
беседы 
Лекция с элементами 
практической 
работы. 
Практическая работа 
Семинар 
Контрольное 
решениетестов 

Познавательн 
аяТворческая 
Учебно- 
исследовательск 
аяРефлексивная 
Коммуникативн 
ая 

Тема 4. Политическая сфера. 
Власть. Роль политики в жизни общества. 
По- нятие и признаки государства. 
Разделение вла- стей. Формы государства. 
Политический ре- жим. Демократия. 
Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни. 
Вы- боры, референдум. Политические 
партии и движения, их роль в общественно 
жизни. Гражданское общество и правовое 
государ- ство. 

Лекция с элементами 
беседы 
Лекция с элементами 
практической 
работы. 
Практическая работа 
Семинар 
Контрольное 
решениетестов 

Познавательн 
аяТворческая 
Учебно- 
исследовательск 
аяРефлексивная 
Коммуникативн 
ая 
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Тема 5. Человек и право. 
Право, его роль в жизни общества и 

госу- дарства. Норма права. Нормативный 
правовой акт. Понятие правоотношений. 
Признаки и ви- ды правонарушений. 
Понятие и виды юриди- ческой 
ответственности. Конституция Россий- 
ской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской  Федерации. 
Федеративное устройство России. Органы 
государственной власти Российской 
Федерации. Правоохрани- тельные органы. 
Судебная система. Взаимоот- ношения 
органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанно- стей. 
Права и свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обя- 
занности гражданина. Права ребенка и их 
за- щита. Особенности правового статуса 
несо- вершеннолетних. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Международно- 
правовая защита жертв воору- женных 
конфликтов. Гражданские правоот- 
ношения. Права собственности. Права 
потре-  бителей.   Семейные 
правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. Право на труд и 
трудовые    правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. 
Административные пра- воотношения, 
правонарушения и наказания. Основные 
понятия и институты уголовного 
права. Уголовная ответственность несовер- 
шеннолетних. 

Лекция с элементами 
беседы 
Лекция с элементами 
практической 
работы. 
Практическая работа 
Семинар 
Контрольное 
решениетестов 

Познаватель 
ная 
Творческая 
Учебно- 
исследовательс 
кая 
Рефлексивная 
Коммуникатив 
ная 

Тема 6. Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной культуры и ее особенно- 
сти. Наука в жизни современного общества. 
Образование и его значимость в условиях 
ин- формационного общества. Возможности 
полу- чения общего и профессионального 
образова- ния в Российской Федерации. 
Религия, рели- гиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода сове- сти. 
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, граж- 
данственность. 
государства. 

Лекция с элементами 
беседы 
Лекция с элементами 
практической 
работы. 
Практическая работа 
Семинар 
Контрольное 
решениетестов 

Познаватель 
ная 
Творческая 
Учебно- 
исследовательс 
кая 
Рефлексивная 
Коммуникатив 
ная 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 установление связи с целью учебной деятельности и ее мотивом — определение - 

«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои учебные дей- 

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 умение вносить соответствующие коррективы в результаты деятельности на основе 
оценки и с учетом характера ошибок; 

 понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 формирование умения коллективного взаимодействия; 

 способность решать творческие задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.) 
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Метапредметные рузультаты 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных заплани- 
рованных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 
случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно- 
сти; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо- 

вательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 
 

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

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб- 

ных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 
вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен- 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада- 

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 
решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо- 

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
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Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 
критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла- 

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана- 
лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери- 
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде- 
ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо- 
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или не- 

успешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня- 
того решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя- 
ний. 

Предметные результаты 
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Выпускник научится 

 распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального объ- 

екта, элементы его описания; 

 определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, 

предложенной характеристики; 

 распознавать обществоведческие понятия и их составляющие: соотносить видовые 
понятия с родовыми и исключать лишнее; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 
деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами; 

 осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук; 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся обществоведче- 
скую информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

 применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собствен- 
ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и терми- 

ны; 

 называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

 сравнивать изученные социальные явления и объекты, т.е. выявлять их отличия и 
сходства; 

 приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные теоретические положе- 
ния на соответствующих фактах; 

 самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы, де- 
лать соответствующие обобщения и предположения, выдвигать гипотезы и аргу- 

ментировать их; 

 излагать основной фактический материал по каждому из вопросов, а также аргу- 
ментацию имеющихся в науке точек зрения. 

 

Программа внеурочной деятельностипо физической культуре «Спортивные игры» для 

учащихся 5-9 классов 

 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

решением учебно – методического объединения по общему образованию. 

- Рабочей программы В.И.Лях Физическая культура. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны 



783 
 

с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

 

Цель и задачи программы 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и является 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы 

заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. 

Цель программы внеурочной деятельности: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов и место 

проведения занятий. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

предназначена для обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 5-9 классов 1 час в неделю, 

всего 35 часов в год , 

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 

обучающихся. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию здоровьесберегающих 

практик. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или общефизической подготовке. 
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Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 
 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

обучающиеся должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому 

здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
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здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре- 

деление 

2.Смысло- 

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

 

3.Способность к 

волевому усилию 

1. Формулирование цели 
2. Выделение необходимой 

информации 

3. Структурирование 

4. Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5. Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения 

проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортклуба» обучающиеся смогут получить знания: 

- значение спортклуба в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных 

возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований; 

- жесты судьи; 

 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятия; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи; 

- проводить судейство. 
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Содержание программы 

 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами  и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, 

с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с 

поворотом на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты   до   40 см, напрыгивание   на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от 

стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на 

лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1. Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости 

и мышцы.  Физические упражнения. Режим дня и  режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч   у 

груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и   в   движении – низко 

летящего и  летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» с малыми и  большими мячами. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые 

продукты. Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками 

стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на 

месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча 

на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

Футбол 

1. Основы знаний.Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные 

игры: «Точная  передача», «Попади в ворота». 

Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с   предметами   и 

без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание   на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической 

стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1. Основы знаний.Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – 
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путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и 

остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1. Основы знаний.Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – 

как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Футбол 

1. Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при 

игре в футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней 

частью подъёма по   прямой, по   дуге, с   остановками   по   сигналу, между   стойками,   с 

обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с   предметами   и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 

минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель.метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с 

гантелями. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание 

организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с 

шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением 

направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок 

одной рукой  после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и   его   основные 

приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и 

здоровый образ  жизни. Утренняя  физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Футбол 

1. Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая 
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нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание   организма 

зимой. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с   предметами   и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный 

бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с 

разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, 

метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые 

упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. 

Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 

1. Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и   индивидуальных 

здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её 

связь с развитием систем дыхания и  кровообращения. 

2. Специальная подготовка.  Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных  играх. Ведение мяча  с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. Приём мяча 

снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая 

подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

Футбол 

1. Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. 

Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование 

футболистов. Составные части  ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по 

упрощённым правилам (мини-футбол). 

Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и 

на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. 

Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 
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Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы 

от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

 

 

 

 

 
Баскетбол 

1. Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и   индивидуальных 

здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её 

связь с развитием систем дыхания и  кровообращения. 

2. Специальная подготовка.Повороты на  месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением  направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1. Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

2. Специальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача 

двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная 

игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и 

защите. Подвижные игры. 

Футбол 

1. Основы знаний. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение. 

2. Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. Приседание 

на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с 

сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой 

на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. 

Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки 

ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного 

мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 

Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими 

бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег 

с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 
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м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка 

препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке 

поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки 

с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с 

мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и 

т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 

воротам, выполняемые в течение 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 

длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). 

Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с 

места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением 

перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – 

выпадом, прыжком, переступанием. 

Тематическое планирование. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

2.2.1 Целевой раздел. 

164.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности 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; 

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; 
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формирование   знаний    и    навыков    в    области    финансовой    грамотности 

и устойчивого развития общества. 

164.1.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

164.1.3. 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). 

2.2.2 Содержательный раздел. 
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164.2.1 Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

164.2.2 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 федеральные рабочие программы 

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

164.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

164.2.3.1. Русский язык и литература. 

164.2.3.1.1. 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 
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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. 

164.2.3.1.2. Формирование универсальных   учебных   познавательных   действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 
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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). 

164.2.3.1.3. Формирование универсальных   учебных   познавательных   действий 

в части базовых работа с информацией. 

Выбирать,   анализировать,    обобщать,    систематизировать    интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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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 
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запоминать и систематизировать эту информацию. 

164.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами   монолога   и   диалога,   формулировать   в   устной 

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

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 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. 

164.2.3.1.4. 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, 
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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. 

164.2.3.2. Иностранный язык. 

164.2.3.2.1. 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, 
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представленную в   разных   формах:   сплошных   текстах,   иллюстрациях,   графически 

(в таблицах, диаграммах). 

164.2.3.2.2. 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). 

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. 

164.2.3.2.3. 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). 
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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. 

164.2.3.3. Математика и информатика. 

164.2.3.3.1. 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. 
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Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

Обобщать и   конкретизировать;   строить   заключения   от   общего   к   частному 

и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать     отношения     между     объектами,     использовать     символьные 

и графические модели. 

Воспроизводить    и     строить     логические     цепочки     утверждений,     прямые 

и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или   данных   из   источников   с   учетом   предложенной   учебной   задачи 

и заданных критериев. 

164.2.3.3.2. 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; 
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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. 

164.2.3.3.3. 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. 

164.2.3.3.4. 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, 
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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. 

164.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

164.2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

164.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выдвигать  гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся  по горизонтальной поверхности тело; почему 
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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. 

164.2.3.4.2. 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. 

164.2.3.4.3. 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. 

164.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
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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. 

164.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление    проблем    в    жизненных    и    учебных     ситуациях,    требующих 

для решения 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. 
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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. 

164.2.3.5. Общественно-научные предметы. 

164.2.3.5.1. 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), 
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привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды         деятельности         человека:         виды         юридической         ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление,    дееспособность     малолетних     в     возрасте     от     6     до     14     лет 

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать   с    сообщениями    в    соответствии    с    особенностями    аудитории 

и регламентом. 

Устанавливать      и      объяснять      взаимосвязи      между      правами      человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать   эмпирические    зависимости    между   продолжительностью    дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом 
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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. 

164.2.3.5.2. 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. 

164.2.3.5.3. Формирование универсальных   учебных   познавательных   действий 

в части работы с информацией. 

Проводить     поиск     необходимой     исторической     информации     в     учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 
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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 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

Анализировать    и    обобщать    текстовую    и     статистическую     информацию 

об     отклоняющемся     поведении,     его     причинах     и     негативных     последствиях 

из адаптированных источников (в 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). 

164.2.3.5.4. 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 
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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. 

164.2.3.5.5. 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. 
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Самостоятельно     составлять      алгоритм      решения      географических      задач 

и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

164.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской     и      проектной      деятельности      в      рамках      урочной и 

внеурочной деятельности. 

164.2.4.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во всех 

видах образовательных организаций при получении основного общего образования на 

основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

164.2.4.2. 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. 

164.2.4.3. УИПД обучающихся должна быть сориентирована 

на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного        интереса,        готовности         к         постоянному        саморазвитию 

и самообразованию, способности   к   проявлению   самостоятельности   и   творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

164.2.4.4. УИПД      может      осуществляться      обучающимися      индивидуально 

и коллективно (в составе малых групп, класса). 

164.2.4.5. 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 
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компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

164.2.4.6. 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. 

164.2.4.7. 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. 

164.2.4.8. 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 
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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. 

164.2.4.9. 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 полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

164.2.4.10. 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. 

164.2.4.11. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

предметные учебные исследования; 
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междисциплинарные учебные исследования. 

164.2.4.12. 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. 

164.2.4.13. 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. 

164.2.4.14. 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. 

164.2.4.15. 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… ? 
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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. 

164.2.4.16. 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. 

164.2.4.17. 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. 

164.2.4.18. С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 
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исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательское общество учащихся. 

164.2.4.19. 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. 

164.2.4.20. 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. 

164.2.4.21. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать        вопросы,       фиксирующие       разрыв       между       реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
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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. 

164.2.4.22. 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. 

164.2.4.23. 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?». 

164.2.4.24. Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 



819 

819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

164.2.4.25. 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. 

164.2.4.26. 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. 

164.2.4.27. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

164.2.4.28. 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. 

164.2.4.29. Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
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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). 

164.2.4.30. 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)? 

164.2.4.31. Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

164.2.4.32. 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. 

164.2.4.33. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

гуманитарное; 
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естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

164.2.4.34. В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

164.2.4.35. 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). 

164.2.4.36. 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. 

164.2.4.37. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 



822 

822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

164.2.4.38. 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). 

 

 
 

Организационный раздел. 

164.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы формирования УУД. 

164.3.1.1. C целью разработки и реализации программы формирования УУД 

в образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою 
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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); 

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- 
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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. 

164.3.1.2. Рабочей    группой     может     быть     реализовано     несколько     этапов 

с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут       быть       использованы       в       данной        образовательной        организации 

для наиболее эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 
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На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

164.3.1.3. В целях   соотнесения   формирования   метапредметных   результатов 

с рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация      на       регулярной       основе       проводила       методические       советы 

для определения, как с   учетом   используемой   базы   образовательных   технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

 
3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания ООП ООО МКОУ «Ларичихинская.СОШ» (далее – 

Программа воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания и основывается 

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной 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; 
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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; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

3.3.1 Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

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 общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. 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. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий   для   самоопределения   и   социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
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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. 

165.2.3.2.  Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (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 социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

165.2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

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. 
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165.2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

165.2.4. Направления воспитания. 

165.2.4.1. Программа       воспитания       реализуется       в       единстве       учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

165.2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 

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. 

165.2.4.1.2. Патриотического   воспитания,   основанного   на    воспитании   любви 

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

историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности. 

165.2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания 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. 
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165.2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

165.2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на 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. 

165.2.4.1.6. Трудового   воспитания,    основанного    на    воспитании    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, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

165.2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

165.2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

165.2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

165.2.5.1. Требования к личностным   результатам   освоения   обучающимися 

ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, 

на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 
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165.2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

165.2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

165.2.5.3.1. Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, 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. 

165.2.5.3.2. Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 
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проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте,     технологиях,      боевые      подвиги      и      трудовые      достижения,      героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

165.2.5.3.3. Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий   готовность   оценивать   своё   поведение   и   поступки,   поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих      традиционным      в       России       духовно-нравственным       нормам 

и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей; 
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проявляющий   интерес    к    чтению,    к    родному    языку,    русскому    языку 

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

165.2.5.3.4. 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. 

165.2.5.3.5. 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; 
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способный    адаптироваться    к    меняющимся    социальным,    информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

165.2.5.3.6. 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. 

165.2.5.3.7. Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
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165.2.5.3.8. 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. 

 

 

3.3.2 Содержательный раздел. 

 Уклад образовательной организации. 

Ларичихинская школа находится в селе Ларичиха, образованном в 1962 году. 

Численность населения составляет 2200 человек. Расстояние от 

административного центра края города Барнаула составляет 123км, от 

районного центра р.п. Тальменка по насыпной дороге – 50км. По селу 

проходит железнодорожная ветка, соединяющая село с городом Барнаулом с 

одной стороны и Камнем-на-Оби с другой. Ларичихинский сельсовет 

объединяет малые села: Сандалово, Новая-Заря, Шипицино, Круглое, Рямы. 

Общие сведения об учреждении 
 

 1964 г. - Шелеповская средняя школа; 

Год 1969 г. - Ларичихинская средняя общеобразовательная школа; 

основания 
1998 г. - Муниципальная Ларичихинская средняя 
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(открытия) общеобразовательная школа; 

2001 г. - Общеобразовательное учреждение Муниципальная 

Ларичихинская средняя общеобразовательная школа; 

2006 г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ларичихинская средняя общеобразовательная школа; 

2007 г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ларичихинская средняя общеобразовательная школа» Тальменского 

района Алтайского края 

2011 г. - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ларичихинская средняя общеобразовательная школа» 

Тальменскогорайона Алтайского края 

2017 г.–реорганизацияк МКОУ "Ларичихинская СОШ" 

присоединены"Шипицынская СОШ" - филиал МКОУ 

"Ларичихинская СОШ" , "Ларичихинский детский сад" - структурное 

подразделение МКОУ "Ларичихинская СОШ". 
 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ларичихинская средняя 

общеобразовательная школа» Тальменского 

района Алтайского края 

Краткое наименование МКОУ «Ларичихинская СОШ» 

Юридический адрес 
658000, Алтайский край, Тальменский район, с. 

Ларичиха, ул. Школьная, 2 
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Фактический адрес (включая 

адреса филиалов) 

658000, Алтайский край, Тальменский район, с. 

Ларичиха, ул. Школьная, 4, Школьная,6 

Филиал: 658030, Алтайский край, Тальменский 

район, с Шипицино, ул. Школьная, 10 

Структурное подразделение: 658000, 

Алтайский край, Тальменский район, с. 

Ларичиха, ул. Школьная, 4 

Телефон 8(38591)32175, 8-923-643-13-35 

Сайт/e-mail http://sch-lar-talm.edu22.info// larichiha@inbox.ru. 

Дата основания 1964г 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 22Л01 № 0000421 

Выдана 01 марта 2013г 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

22А01 № 0000078 

Выдано 05 июня 2013г 

Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами 

№ АН-22-001296 серия ДА №187276 

Выдана 18 июля 2019г 

ФИО руководителя Бурындина Татьяна Егоровна 

ФИО заместителей 

руководителя ОУ по 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе Петлюк Надежда 

http://sch-lar-talm.edu22.info/
http://sch-lar-talm.edu22.info/
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направлениям Михайловна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Баранова Наталья Юрьевна 

В школе обучаются 272 учащихся, из них 8 проживают в селе Сандалово, 

которых ежедневно на занятия доставляет школьный автобус. 1 - 4 кл. - 122 

обучающийся , 5 - 9 кл. – 135 обучающихся , 10 - 11 кл.- 15 обучающихся. 

Круг общения детей в селе не столь обширен, но самообщение отличается 

детальным знанием окружающих людей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Характеристика контингента обучающихся 
 

Статус семьи 2022 

Неполные семьи 50 

Многодетные семьи 29 

Семьи, имеющие детей под опекой 5 

Малообеспеченные семьи 38 

Всего семей по школе 223 

В школе работает 27 учителей и 1 педагог дополнительного образования. 

Среди них: 1 учитель – "Отличник народного просвещения", 7 учителей – 

«Почетный работник общего образования». 
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В основу организации воспитательной работы МКОУ «Ларичихинская 

СОШ» положены следующие принципы: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в МКОУ «Ларичихинская СОШ» 

являются следующие: 

 -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;

 -важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение, коллективный анализ их результатов;

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);

 -в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и
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межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

 -педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

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

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;

 -ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.

 

3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МКОУ «Ларичихинская 

СОШ». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
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социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 
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рамках выбранных ими курсов, занятий 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности («Разговоры о важном»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Удивительный мир», «Учись-учиться», 

«Индивидуальный проект», «Русский язык для жизни», «Финансовая 

грамотность», «В мире математики», «Английский язык», «География», 

«Твой выбор», «Графика»); 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

(Чему учит природа человека, («Как сохранить нашу планету», «Школьное 

лесничество», «Биология для жизни»); 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров («Мир искусства», «Умелые ручки», «Радуга 

творчества», «Мастерская слова»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

(«Спортивные игры», «Белая ладья», «Здоровейка»). 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса
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(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного т доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при
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необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, сообщение в «Совет профилактики» школы о случаях 

отклонения в поведении или проблемах образования. Ведение документации 

на несовершеннолетнего, стоящего на учете КДН и ЗП или ВШУ.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение   учителей    -    предметников,    социального    педагога,
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педагога-психолога, библиотекаря к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 тесное сотрудничество с социальным педагогом школы и педагогом- 

психологом.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками (Заседание Совета профилактики);

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;

 реализации программы «Родительская академия»

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, социальные сети 

и чаты на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

 Программа   «Родительская    академия»    реализуется    в    МКОУ

«Ларичихинская СОШ» с 2020 года. Занятия проводятся в практико- 

ориентированном деятельностном режиме, консультационная помощь 

родителям педагогическим составом, реализующим данную программу. 

Программа рассчитана на 94 часа и содержит три блока: для родителей 

обучающихся различных уровней (начального, основного и среднего 

(полного)) образования. 

Направления родительского просвещения представлены четырьмя 

модулями: 

1. Особенности развития и образовательные потребности школьников. 

2. Семейное воспитание и социализация школьников. 

3. Основы конструктивного взаимодействия. 

4. Формирование личности безопасного типа. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.

Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

 На уровне школы:

 - через органы школьного самоуправления;

 высшим органом школьного самоуправления является Совет 

школы, состоящий из представителей ученического коллектива.

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней: 
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В школе сложилась трехуровневая структура ученического самоуправления и 

школьного соуправления: 

 первый уровень – органы классного самоуправления: собрания классных 

коллективов и советы классов; 

 второй уровень – органы школьного самоуправления: общешкольное 

ученическое собрание. Совет учащихся и советы дела по направлениям 

работы; 
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 третий уровень – органы школьного соуправления: общешкольная 

конференция, собрание, Совет школы, педагогический совет, ОРПС. 

Школьный орган самоуправления "Совет учащихся" является частью 

структуры управления воспитательным процессом школы. Классные органы 

самоуправления – советы классов являются частью структуры управления на 

уровне классных коллективов. 

В связи с действием в школе детско-подростковых и молодежных 

организаций самоуправление в классах и в школе организуется согласно этим 

организациям. 

Совет учащихся – представительный орган ученического 

самоуправления, формируется на основе выборов в первичных классных 

коллективах и, возможно самовыдвижение, т.е. участие в работе Совета 

учащихся по собственной инициативе. Процедура выборов регламентируется 

Положением о выборах в органы ученического самоуправления. Выборы 

проводятся ежегодно. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
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Эта работа осуществляется через: 

1.  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

2.  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

3.  участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Билет 

в будущее», созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение 

открытых уроков; 

4.  работа педагога с учащимися на интерактивной цифровой платформе 

для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

5.  регистрация и участие в Профориентационном проекте “Билет в 

будущее”. Проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 

6–11-х классов направлен на повышение осознанности школьников в 

процессе выбора направления своего профессионального будущего. 

6.  индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

7.  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

8. посещение объединении   дополнительного   образования,   например: 
«Школьное лесничество», «ДЮП», «ЮИД» и курсов внеурочной 

деятельности, например: «Твой выбор». 

Вариативные модули. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Важным средством воспитания в МКОУ «Ларичихинская СОШ» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают 

определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают ей то 

особое, неповторимое, что отличает школу от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, 

сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения 

характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума, в том числе реализация 

социальных проектов в рамках деятельности и конкурсных мероприятий 

Большой перемены, РДДМ.; 

    общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
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 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по 

волейболу; спортивные состязания с участием родителей в командах, 

семейные общешкольные Дни здоровья, туристические походы, реализация 

мероприятий в рамках деятельности РДДМ; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, 

танцевальными выступлениями школьников в День пожилого человека, День 

защиты детей, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.; 

 патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка; 

 митинг, посвящённый Дню Победы; 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников (сентябрь); 

 выездные экскурсии в музей, на предприятия, на представления в 

кинотеатр, драмтеатр. 

 школьных медиа реализуется в рамках информационно- 

медийного направления. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися) 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 
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праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др.; 

- научно-практическая конференция (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их защита); 

- мероприятия месячников оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы «Служу Отечеству», антинаркотической 

направленности, пожилого человека, «Внимание-дети!»; 

 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»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в РДДМ»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

- еженедельные общешкольные линейки (понедельник) с вручением 

грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных 
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за подготовку КТД; 

 участие школьных классов в реализации КТД; 

На индивидуальном уровне: 

     вовлечение по возможности каждого ребенка в КТД школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

. при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Молодежный отряд волонтеров «Созвездие-Н» МКОУ «Ларичихинская 

СОШ» Тальменского района Алтайского края является добровольным 

самоуправляемым объединением, созданным по инициативе 

старшеклассников, объединяющихся на основе общности интересов. 

Отряд осуществляет свою деятельность на территории школы и села в 

соответствии с Конституцией РФ, Уставом ОУ и Уставом отряда на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления, гласности и 

законности, в рамках молодежной организации школы. 

Членами Отряда являются учащиеся от 10 до 20 лет заинтересованные в 

совместном решении задач. Членство оформляется индивидуальными 

заявлениями, позволяющими учитывать количество членов отряда. 



854 

854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд имеет свое название, девиз, эмблему, Устав, кодекс,план работы на 

год и другую атрибутику. 

Отряд сотрудничает с другими объединениями и организациями, может 

заключать с ними соглашения, участвовать в совместных акциях, 

мероприятиях района и края. 

Основные цели: 

Содействие формированию активной гражданской позиции у детей и 

молодежи на основе общечеловеческих принципов морали. 

Реализация потребности детей и молодежи в социально-значимой 

деятельности. 

Формирование основ здорового образа жизни детей и молодежи. 

Организационная структура, руководящие органы Отряда 

Структура Отряда: 

 Общее собрание отряда; 

 Совет отряда; 

 Командир отряда и его заместитель; 

Высшим руководящим органом Отряда является Общее собрание отряда, 

которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание 

созывается по решению Совета отряда, либо по требованию не менее 1/3 

членов Отряда. 

Постоянным действующим руководящим органом отряда является: 

Совет отряда - выборный орган, подотчетный Общему собранию. 

Совет отряда возглавляется командиром Отряда и его заместителем. 

Заместитель командира выполняет функции командира в период его 

отсутствия. Заседания Совета отряда созываются не реже 1 раза в четверть. 

Внеочередное заседание созывается по требованию не менее 1/3 членов 

Совета отряда. Решения принимаются голосованием, простым большинством 

голосов. 

Совет отряда избирается сроком на 1 год, в состав Совета входит не менее 

3 человек: лидер Отряда, заместитель лидера Отряда, члены Отряда. 

Созывает очередные и внеочередные Общие собрания. 
Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации Отряда. 
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Ведет учет членов Отряда. 

Принимает решение об участии в различных мероприятиях. 
Составляет план работы на год, рассматривает выполнение плана. 

Рассматривает заявления, обращения членов отряда. 

Командир отряда избирается на Общем собрании. 

Возглавляет Совет отряда, организует проведение его работы, открывает 

Общее собрание отряда. 

Представляет Отряд на школьном, сельском, районном и других уровнях. 

Дает поручения членам Отряда в пределах своей компетенции. 

является администратором группы отряда волонтеров МКОУ 

«Ларичихинская СОШ» в ВКонтакте, отвечает за выставление информации о 

проведенных мероприятиях и объявлениях в общую группу ВКонтакте. 

Для реализации своих целей, задач Отряд: 
Осуществляет информационную, просветительскую и исследовательскую 

деятельность, готовит информационные листки, другие материалы, 

связанные с основными направлениями деятельности Отряда. 

Устанавливает и поддерживает связи с другими отрядами. 

Организует и проводит лекции, беседы по основным направлениям 

деятельности Отряда. 

Участвует в разработке и реализации акций, проектов, молодежных 

программ по направлениям работы. 

Оказывает адресную помощь 
Использует другие формы работы, направленные на реализацию плана 

работы. 

Школьный спортивный клуб «Вымпел» – общественная организация 

учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, 

спорта и туризма в школе. 

Задачами школьного спортивного клуба «Вымпел» являются: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 
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общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Основными функциями школьного спортивного клуба «Вымпел» являются: 

- обеспечение систематического проведения, согласно плану, внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими организациями; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, села; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 
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- расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, краевые, президентские 

соревнования). 

Общее руководство деятельностью (руководитель) спортивного клуба школы 

осуществляет учитель физической культуры, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования и т.д. 

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба. Руководство работой 

в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на 

учебный год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 7 

человек (председатель, заместитель председателя, секретарь, председатель 

коллегии судей и члены Совета), который непосредственно руководит его 

работой. Между членами Совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно- 

методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. ШСК 

«Вымпел» имеет свое название, девиз, эмблему, положение и   план работы 

на год. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
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руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

- Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ «Ларичихинская 

СОШ», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
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экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы беседок; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

 

 

 

 
3.3 3 Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог 
 

Наименование должности (в соответствии 
со штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной 

деятельностью; 

- создание условий, позволяющих 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общешкольных 
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 воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной 

деятельности в ОО; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ОО (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ОО) 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Заместитель директора по УВР - проведение анализа итогов 

воспитательной деятельности в ОО за 

учебный год; 

- планирование воспитательной 

деятельности в ОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

-организация повышения психолого- 

педагогической квалификации работников; 

-участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

Советник руководителя 

общеобразовательной организации по 

воспитанию 

- участвует в разработке и реализации 

рабочей программы и календарного плана 

воспитательной работы в образовательной 

организации, в том числе с учетом 

содержания деятельности Российского 

движения школьников; 
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- организовывает участие педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проектировании рабочих 

программ воспитания; 

 
- обеспечивает вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность по 

основным направлениям воспитания; 

- анализирует результаты реализации 

рабочих программ воспитания; 

 
- участвует в организации отдыха и 

занятости обучающихся в каникулярный 

период; 

 
- организовывает педагогическое 

стимулирование обучающихся 

к самореализации и социально- 

педагогической поддержки. 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива 

класса; 

– создание благоприятных психолого- 

педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости 

и раскрытия его потенциальных 

способностей; 

– формирование здорового образа жизни; 

– организация системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

– защита прав и интересов обучающихся; – 

организация системной работы с 

обучающимися в классе; 
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 – гуманизация отношений между 

обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

– формирование у обучающихся 

нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

– организация социально-значимой 

творческой деятельности обучающихся 

Социальный педагог -анализ ситуаций жизнедеятельности 

школьников; 

-разработка мер по социально- 

педагогической поддержке детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ формирования у 

учащихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально- 

педагогическому сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- разработка мер по профилактике 

социальных девиаций среди детей; 

- планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации 

обучающихся; 

- осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание, образование, 

развитие и социальную защиту личности в 

образовательном 

учреждении и по месту жительства 

учащихся; 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, и 

требований ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 
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 освоения образовательных программ; 

-осуществление комплекса мероприятий по 

развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Педагог-психолог 
-осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения; 

- способствует гармонизации социальной 

сферы школы и осуществляет 

превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие 

развитию личности обучающихся, и 

принимает меры по оказанию им 

различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной); 

- оказывает помощь обучающимся, 

родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении 

конкретных психолого-педагогических 

проблем; 

- проводит психологическую диагностику; 

используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

- проводит мониторинговую, 
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 диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных 

информационных технологий; 

- составляет психолого-педагогические 

заключения по материалам 

исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива, 

а также родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся; 
 

 

 

. 

 
 

Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», -Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413). ФОП НООО, утвержд-го….. 

Кроме того, в школе разработаны следующиее нормативные локальные акты по 
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воспитательной работе: 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 
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ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения   к   обучающимся   и   их   семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 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, 
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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. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

-включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 
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мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Ведение портфолио отражает 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 другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ       воспитательного       процесса       осуществляется       в       соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся   на    уровне    начального    общего    образования,    установленными 

ФГОС НОО. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса 

в образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью      выявления       основных       проблем       и       последующего       их       решения 

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование          анализа          воспитательного          процесса          включается 

в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а   качественных   показателей,   таких   как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

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 образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя 
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из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента 

обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе 

с   заместителем   директора   по    воспитательной    работе    (советником    директора 

по   воспитанию,    педагогом-психологом,    социальным    педагогом    (при    наличии) 

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 педагогических работников сосредоточивается 

на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

образовательной организации. 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 . Федеральный учебный план основного общего образования. 

Учебный план МКОУ «Ларичихинская СОШ» разработан обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

В качестве Учебного плана МКОУ «Ларичихинская СОШ» взят Федеральный учебный 

план ВАРИАНТ… 

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 всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 
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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, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Образовательная организация работает по 5-й учебной неделе 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число 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       число       часов 

в неделю   в   8   и   9   классах   составляет   33   часа.   При   6-дневной   учебной   неделе 

в 5, 6, 7 классах – 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах – 36 часов. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 
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учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периода учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять 

не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40- 

45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для основного общего образования представлены шесть вариантов федерального 

учебного плана: 

варианты 1-3 – для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке для 5-дневной   и 6-дневной   учебной   недели   (1-й   и   2-й   варианты), 

а также с учетом изучения второго иностранного языка (3-й вариант); 

Вариант № 1 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
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предметы 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 Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

Вариант № 2 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык Русский язык 5 6 4 3 3 21 
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и литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 31 32 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 3 4 4 3 18 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

Вариант № 3 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели 

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 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

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 
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варианты 4, 5 – для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из государственных языков республик 

Российской Федерации и (или) один из языков народов Российской Федерации, для 5- 

дневной и 6-дневной учебной недели; 

 Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 29 31 32 33 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 2 13 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

Вариант № 4 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка или обучением 

на родном языке 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

2 2 2 2 1 9 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности    1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

Вариант № 5 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной 

недели (изучение родного и (или) государственного языка наряду 

с преподаванием на русском языке) 

 

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 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык 
и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные Физика   2 2 3 7 
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вариант 6 – для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации. 

предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 30 32 33 34 35 164 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

32 33 35 36 36 172 

 

Вариант № 6 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели (обучение на родном (нерусском) языке) 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
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Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык республики 

Российской Федерации 

3 3 3 3 3 15 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 
и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 31 33 34 35 36 169 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 0 1 1 0 3 
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166.12. При реализации 1, 3-6 вариантов федерального учебного плана количество 

часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 

образовательной организацией за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

166.13. При   реализации   модуля    «Введение    в   Новейшую   историю   России» 

в курсе «История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» 

История России в 9 классе должно быть увеличено на 14 учебных часов. 

166.14. В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 

изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством   республик   Российской   Федерации.    Изучение    родных    языков 

из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации следует организовать на основе федеральных рабочих программ 

по родным языкам и родной литературе, включенных 

в федеральный реестр образовательных программ https://fgosreestr.ru. 

166.15. В   образовательных   организациях   республик    Российской    Федерации, 

в которых введено преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации,   распределение   часов   предметной   области   «Родной   язык 

и родная литература» учебного плана осуществляется с учетом законодательства данных 

субъектов Российской Федерации (преподавание и изучение государственных языков 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 
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республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации). 

166.16. При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков 

народов      Российской       Федерации       в       общеобразовательных       организациях, 

где наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык, осуществляется деление 

класса на две и более группы при наличии потребности в изучении нескольких родных 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик, деление 

класса на две группы с учетом уровней владения родным языком (владеющие и не 

владеющие). 

166.17. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

166.18. Федеральный недельный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного   плана   образовательной   организации,   в   котором   отражаются 

и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

166.19. Учебный план образовательной организации может также составляться 

в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные 

учебные планы с учетом  специфики календарного учебного графика  образовательной 
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организации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ 

и наименований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образования, 

школы с углубленным изучением отдельных предметов и другие). 

166.20. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией. 

166.21. 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 МКОУ… ............. разработан на основе федерального 

167.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

167.2. Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

167.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 
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этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

167.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 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. 

167.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике        предусматривается        чередование        периодов        учебного        времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

167.6. Продолжительность   учебных    четвертей    составляет:    I    четверть    – 

8    учебных    недель    (для    5-9    классов),    II    четверть    –    8     учебных    недель 

(для 5-9 классов), III четверть – 10 учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть – 

8 учебных недель (для 5-9 классов). 

167.7. 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. 

167.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

167.9. Продолжительность   перемен    между    уроками    составляет    не    менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна   составлять    не    менее    20-30    минут,    за    исключением    обучающихся 

с   ограниченными    возможностями    здоровья,    обучение    которых    осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

167.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

167.11. 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. 

167.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

167.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

167.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и    внеурочной)   и 

плановых перерывов при получении образования для   отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

167.15. При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 
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При этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов 

учебы и каникул в течение учебного года – 5-6 недель учебных периодов чередуются с 

недельными каникулами. 

 

3. 4 План внеурочной деятельности ООО 
 

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. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Формы внеурочной деятельности в МКОУ Ларичихинская.СОШ 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 другие), 

походы, деловые игры и другое. 

Один час в неделю в МКОУ Ларичихинская .СОШ отводится на внеурочное 

занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения      обучающихся      к      своей       родине       –       России,       населяющим 

ее людям, ее уникальной  истории, богатой природе и  великой  культуре. Внеурочные 
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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. 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП ООО 
 

 

Направления Назван 

ия 

Формы организации Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7- 

й 

кла 

сс 

8-й 

класс 

9- 

й 

кла 

сс 

Внеурочная деятельность «Развитие Практикум 0,5 1 – – – 

по учебным предметам орфографической       

образовательной зоркости»       

программы        

«История и традиции Учебный модуль – – 0,5 0,5 0,5 

 родного края»       

 «Царица наук» Математический клуб 1 1 1 1 1 

 «История Учебный модуль 0,5 1 – – – 

 государственной       

 символики России»       

 «Сложные вопросы Практикум – – – 1 1 

 русского языка»       

 «Решение Практикум – – 1 1 1 

 геометрических задач»       

 «Экспериментальная физика» Практикум – – 1 1 1 

Внеурочная деятельность по «В мире естественных наук» Кружок 1 1 1 1 1 
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формированию ФГ «Основы Практикум – – 1 – – 

 финансовой       

формированию 
грамотности»       

функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, 

естественно- научной, 

«Математическ 

ая 

грамотность» 

Практикум 1 – 1 1 1 

финансовой) «Смысловое чтение» Практикум 1 1 1 – – 

школьников 
       

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Театральный фестиваль» Ежегодное 

образовательн 

ое событие 

1 1 0,5 0,5 0,5 

 «Наше кино» Клуб 1 1 – – – 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

«В мире 

современных 

профессий« 

Профессиональн 

ые пробы 

– – – 1 1 

«Я – волонтер» Клуб 

социальной 

практики 

1 1 – – – 

Внеурочная деятельность по 

организации обеспечения 

учебной деятельности 

«Разговоры о важном» Классное собрание 1 1 1 1 1 

Я - исследователь проект 1 1 1 1 1 
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Итого за неделю 10 10 10 10 10 

Итого за учебный год 350 350 350 350 340 

Итого на уровень образовани 
 

я 

17 

40 
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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 является единым для 

образовательных организаций. 

. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

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; 

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: 
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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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Календарный план воспитательной работы 

ООП ООО МКОУ «Ларичихинская СОШ» 

на 2022—2023 учебный год 
№ Дела, события, мероприятия Классы 

5-9 

Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

Реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

1 Планирование воспитательного компонента 

урока 

 В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2 Предметные недели:    

 2. Внеурочная деятельность 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности: 

1 Разговоры о важном  Каждый 

понедельн 

ик в 

течение 

года. 

Классные 

руководители 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

1     

 Профориентационные занятия. 

1     

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 Занятия, связанные с социальными интересами и потребностями учащихся. 

 Спортивные и творческие занятия: 

1     
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2     

3     

 3. Классное руководство 

1 МО «Планирование воспитательной работы 

на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

2 Составление социальных паспортов  сентябрь Классные 

руководители, соц. 

педагог 

3 Реализация плана по проведению 

профилактической работы и 

инструктирования учащихся по ТБ и БДД 

 В течение года Классные 

руководители 

4 Реализация плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений с 
учащимися, родителями и педагогами 

 На классных 

часах 

Администрация, 

Классные 

руководители, совет 
профилактики 

5 Работа с государственными символами 
России 

  Классные 
руководители 

6 Родительское собрание с родителями   Классные 

руководители, 

администрация 

7 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

  Классные 

руководители 

8 Индивидуальная работа с обучающимися   Классные 

руководители 

9 Индивидуальная работа с детьми , 

состоящими на ВШУ, КДН и ЗП, ПДН, 
«Группа риска», ОВЗ. 

  Классные 

руководители 

10 Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) по запросу. 

  Классные 

руководители 

11 Организация участия в детских 
объединениях (РДДМ, Большая перемена). 

  Классные 

руководители 

12 Проверка планов ВР  в конце 
сентября и в 

конце 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

13 Проверка журналов инструктажа учащихся 

по ТБ 

 В конце 
каждой 

четверти 

Заместитель 
директора по ВР 

14 Анализ деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. Мониторинги по 

классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

 Май-июнь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 



898 

898 

 

 

 4. Взаимодействие с родителями 

Реализуется согласно плану работы общешкольного родительского попечительского 

совета на 

учебный год и плану проведения родительского образования по программе «Родительская 

академия» 

1   1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2   1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3   1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4   1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

5   В течение 

года 

Классные 

руководители 

6   В течение 

года 

Совет профилактики, 

классные 

руководители 

7    Классные 

руководители, 

родительский комитет 



899 

899 

 

 

 5. Самоуправление 

     

 6. Профориентация 

     

 7. Основные школьные дела 

1 День знаний. 
 

Торжественная линейка 

 1 сентября Классные 
руководители, 

учителя-предметники, 

администрация, 

советник директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

2 День здоровья  3 сентября ШВР, классные 
руководители, физорг, 

педагоги ОДО 

3 День села/День леса  17 
сентября 

ШВР, классные 

руководители 

4 Осенний кросс/Веселые старты  сентябрь ШВР, классные 

руководители, физорг 

5 Международный день пожилых людей  1 октября ШВР, классные 

руководители 

6 Международный день учителя  5 октября ШВР, классные 

руководители 

7 День народного единства  4 ноября ШВР, классные 

руководители 

8 День матери в России  27 ноября ШВР, классные 

руководители 

9 День Героя  9 декабря ШВР, классные 

руководители 

10 День конституции  12 декабря ШВР, классные 

руководители 

11 К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй 

новый 2023 год!» Ёлки. 

, декабрь ШВР, классные 

руководители, 

родительский совет 

12 Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Шоколадная гонка – 2023!» 

 29 декабря Классные 

руководители, физорг 



900 

900 

 

 

13 Школьная спартакиада 

«Пионербол»/»Волейбол»/ «Баскетбол» 

 январь Классные 

руководители, физорг 

14 Зимняя военно-спортивная игра «Зарница», 

посвящённая Дню защитника Отечества 

 февраль ШВР, классные 

руководители, физорг, 

педагоги ОДО 

15 День защитника Отечества  23 февраля ШВР, классные 

руководители 

16 Международный женский день  8 марта ШВР, классные 

руководители 

17 День памяти Олега Ковалева  18 марта ШВР, классные 

руководители 

18 Всемирный день здоровья  7 апреля ШВР, классные 

руководители, физорг 

19 День космонавтики.  12 апреля ШВР, классные 

руководители 

20 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Вахта памяти 

 9 мая ШВР, классные 

руководители, физорг, 

педагоги ОДО 

21 Прощание с начальной школой  май ШВР, классные 

руководители 

22 Последний звонок 

Итоговые линейки 

 май Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

администрация, 

советник директора по 

ВР, педагог- 

организатор. 

23 Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

администрация. 

 Тематические недели, декады, месячники 

1 Месячник «Внимание-дети!»  сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

администрация, 

советник директора по 

ВР, педагог- 

организатор, совет 

профилактики 


