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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г.Курчатова разработана на основе Федерального 

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

Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 №  

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101); с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, 

систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Курчатова (далее Школа). 

1.1.1. Цели реализации программы основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Школы являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность Школы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, 

на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся 
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и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровье сбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у него значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
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сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.1.3. Общая характеристика программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Курчатова разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», является учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, а также условия образовательной 

деятельности. Кроме того, основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Школой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Школой– 30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется Школой через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 
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направлена на достижение планируемых результатов освоения программы ООО с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы ООО Школа определяет 

самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

программы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО 

предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с 

ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования школы и представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей 

программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Достижения обучающимися полученные в результате изучения учебных предметов 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее – метапредметные результа-ты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям, и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 
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освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными 

на овладение и использование знаково-символических средств (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач) (далее – универсальные учебные 

познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

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 (далее – универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения, обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, 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 (далее –универсальные 

регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения, обучающихся на следующем уровне образования (далее предметные 

результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого  

гарантирует государство построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки; 

учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования: 

1) личностным включающим: 
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осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации и к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным включающим: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным включающим: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации и его прав, 

уважение 

прав, свободы законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным 

эмоциональным состоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Школы, 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 мнений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

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

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязь природы общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 1) базовые логические действия: 

выявлять их характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации объекта самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
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наблюдения опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенно с той аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, "мозговые штурмы"и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями:  

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебныхситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на следующем уровне образования. 
 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и 

единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов 

углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определение 

понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и 

решении задач (далее свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке в школе «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов 

и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
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основного общего образования включает описание организации и содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Курчатова. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Курчатова в соответствии с 

требованиями ФГОСООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы Школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

    Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 всероссийские проверочные работы (ВПР), 

диагностические контрольные работы (ДКР), 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3настоящего 

документа. 

Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений. 
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Получение объективных результатов возможно ТОЛЬКО при использовании 

стандартизированных измерительных материалов. 

Стандартизированные измерительные материалы: 

- измерительные материалы, профессионально разработанные на основе теории 

педагогических измерений; 

- обладают надежными измерительными характеристиками; 

- позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями 

образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними результатами 

учащихся российских школ; 

- дают достоверные результаты для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

В соответствии с ФГОСООО система оценки в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Курчатова реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в 

диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты 

социально-психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в 

рамках стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов Школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г. Курчатова выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки – 

аккредитация Школы, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 
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предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации Школы и 

аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений 

на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции Школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

итоговой оценки по предметам, невыносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

итоговой аттестации по предметам, невыносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым Школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных. Особенности оценки 

метапредметных результатов. 
 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» настоящей ООП ООО, а также в разделах 

«Личностные результаты» рабочих программ учебных предметов. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении личностных результатов являются составляющей системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития учащихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных)понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
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собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на: 

- межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверкичитательскойграмотности–письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года при выполнении комплексной работы, при подготовке 

группового и индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9 класса. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

- а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

- б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

- в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
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задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова. 

Требования к организации проектной деятельности: 

- руководителем проекта должен быть педагог школы. Он несет ответственность за 

реализацию проектного плана; 

- руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог; 
- проект может быть только индивидуальным; 

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Темы 

итогового индивидуального проекта утверждаются на заседании Методического совета 

школы. Руководитель проекта утверждается приказом директора школы; 

- план, программа подготовки итогового индивидуального проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются обучающимся совместно с руководителем проекта; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта; 

- по желанию у обучающегося могут быть консультанты: 

 другие педагоги школы (в случае разработки обучающимся 

метапредметного или межпредметного содержания проекта); 

 сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том 

числе высшего; 

 представители семьи обучающегося. 

      Свои действия консультанты согласуют с руководителем проекта 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Индивидуальный проект может быть следующего типа:  

 исследовательский; 

 прикладной (практико-ориентированный); 

 информационный; 

 творческий; 

 социальный; 

 конструкторский; 

 инженерный и др. 

Исследовательский проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части 

проекта не означает отсутствия практической части. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 

Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и 

т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация 

в СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 

авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 
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вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером 

такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм. 

Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление информации по 

какой-либо актуальной социально значимой тематике. 

Конструкторский проект предполагает создание материального объекта, макета, 

иного конструкторского изделия, с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения. 

Инженерный проект представляет собой проект с инженерно-техническим 

содержанием. Например, комплект чертежей по разработке инженерного 

функционирования (инженерного решения) какого-то объекта с описанием и научным 

обоснованием его применения. 

Подведение итогов работы над итоговым индивидуальным проектом проходит в 

соответствии с общешкольным графиком защиты проектов, утвержденным приказом 

директора школы.  

Для защиты индивидуальных проектов обучающихся создается экспертная 

комиссия, в состав которой входит администрация школы, учителя-предметники, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и иные квалифицированные 

педагогические работники Школы. Экспертная комиссия принимает решение 

коллегиально. 

Оценивание работы над итоговым индивидуальным проектом – защита ИИП, 

осуществляется в два этапа: 

1) заочный – экспертная комиссия оценивает печатный вариант работы; 

2) очный – публичная  защита ИИП с обязательной демонстрацией фрагментов проекта 

или презентации. 

 До очного этапа оценивания допускаются ИИП, набравшие не менее 45% от 

максимального количества баллов заочного этапа оценивания работы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с оценочным листом с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с 

указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных 

источников. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на этапе основного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиски обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 
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целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном 

описании результатов выполнения проекта: 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев; 

в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 Базовый Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют  
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ошибки  

Регулятивные действия  Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля  

обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все  

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, 
 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). 
 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне: ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, печатный вариант работы, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

для рекомендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким 

образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые 

в школе. 
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Для формирования навыков проектной работы педагогами с 4 класса используются 

небольшие учебные проекты, а также решение проектных задач. Проектная деятельность 

способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. Использующиеся на уроках в Школе  групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся в Школе овладевают следующими действиями: 

– постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

– формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

– планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

– собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

– оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

– представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Формы организации в Школе  учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
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- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм 

учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественнонаучной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 
 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных 
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 
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функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с вне учебных ситуаций и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных 

на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией Школы в ходе в нутриишкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом Школы 

и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. Проводится администрацией 

Школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 
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с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Стартовая диагностика обязательна для всех учащихся 5 классов и осуществляется 

в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») 

 Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании.  

Текущая оценка организуется учителем данного учебного предмета. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся основой школы. В 5 – 9-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной 

системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки 

по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку 

текущей оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник 

учащегося.  

Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки по предмету 

за четверть и учебный год.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Формы проведения текущей оценки определяются учителем. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график 

тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем 

предметам, который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного 

ученика (по разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и 

согласование осуществляет заместитель директора по УВР 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. В 5 – 9-х классах тематическая оценка осуществляется в 

соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В школе портфолио используется в 

рамках системы внутренней оценки динамики достижений учащихся и формируется с 

учетом Положения о портфолио учащихся школы. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по два раза в учебный год 

в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 
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для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получе-ния 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

о б у ч а ю щ и х с я  МБОУ «СОШ №5». 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся основой школы. В 5 – 9-

х классах промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с уровневым 

подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 

предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной 

аттестации за учебный год учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора школы, в 

присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или 

коллективного проекта, защиты творческой работы, написании реферата, 

исследовательской работы, организации выставок, презентаций, тестирования, 

анкетирования, подготовки  концерта или праздника, обмена опытом, публикаций, сдачи 

нормативов, подтверждения участия учащегося  в соревнованиях различного  уровня  и 

другие в соответствии с тематическим планированием рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности.  

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 

внеурочной деятельности. 

В 5 – 9-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования и проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ООП ООО соответствующим 

требованиям ФГОС ООО. 
 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

Министерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешная сдача итогового собеседования, 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет» и индивидуального 

учебного проекта. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим 

учебным предметам. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

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

образовательной организации (государственный выпускной экзамен–ГВЭ). 
 

В МБОУ «СОШ №5» государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ). ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют 

копию рекомендации ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Формы ГИА Учебные предметы Категория участников 

обязательные предметы по 

выбору 

обучающегося 

ОГЭ  Русский язык 

Математика  

Литература  

Иностранные 

языки  

Информатика  

Химия  

Биология Физика 

География 

История  

Обществознание  

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных).  

Пожеланию:  

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, 

инвалиды, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

ГВЭ  Русский язык 

Математика  

Пожеланию 

обучающихся:  

Литература  

Иностранные 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, 

инвалиды, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 
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языки  

Информатика  

Химия  

Биология  

Физика 

География  

История  

Обществознание  

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных).  

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностны результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам ООП ООО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны 

включать: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ «СОШ №5» могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей 

программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ «СОШ №5»  содержат 4 пункта в соответствии с 

«Положением о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей МБОУ «СОШ №5»: 

1) пояснительная записка;  
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2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (для курсов внеурочной деятельности с указанием 

формы проведения занятия).   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ «СОШ №5» составлены с учетом рабочей 

программы воспитания Школы. 

На период составления основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «СОШ №5» представлены рабочие программы следующих учебных 

предметов обязательной части учебного плана Школы: 

Предметные области  Учебные предметы Наличие рабочей 

программы в ООП ООО на 

момент составления 

программы 

Русский язык и литература Русский язык + 

Литература + 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) + 

Родная литература (русская) + 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

+ 

Общественно-научные 

предметы 

История + 

Обществознание  

География + 

Математика и информатика Математика + 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Биология + 

Химия  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

+ 

Искусство Изобразительное искусство + 

Музыка + 

Технология Технология + 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с 

учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Пояснительная записка  
Рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

основной образовательной программой основного общего образования; программой 

воспитания;  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учѐтом 

методических традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в 

большей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
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способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»). 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:  

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира;  

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка;  

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.  
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Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного 

общего образования.  

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 

часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

5 КЛАСС  

Общие сведения о языке  
Богатство и выразительность русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

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

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.  

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

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

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика.  

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

жизненных наблюдений.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения- миниатюры).  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

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

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности.  

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

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

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ.  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного).  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.  

Функциональные разновидности языка  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы).  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Фонетика и графика как разделы лингвистики.  
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Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации.  

Орфография  
Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология  
Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря).  

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

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

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

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Морфемика. Орфография  
Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука).  

Морфемный анализ слов.  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного).  

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова.  

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

Правописание ы — и после приставок.  

Правописание ы — и после ц.  

Морфология. Культура речи. Орфография  
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные.  
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Род, число, падеж имени существительного.  

Имена существительные общего рода.  

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных.  

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных.  

Правописание собственных имѐн существительных.  

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих.  

Правописание безударных окончаний имѐн существительных.  

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

существительных.  

Правописание суффиксов –чик-, -щик-; -ек-, -ик- (-чик-)  

имѐн существительных.  

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -

гор-, -зар- — -зор-; -клан-, -клон-, -скак-, -скоч-.  

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.  

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

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного 

в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имѐн прилагательных.  

Морфологический анализ имѐн прилагательных.  

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных.  

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных.  

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий.  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  

Глагол  
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер бир-, -блест блист-, -дер-, -дир-, -жег-_, 

-жиг-, -мер-  

-мир-, -пер-,- пир-, -стел-, -стил-, -тер-, -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов –ова--ева-, -ыва-ива-.  

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

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

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
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Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

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

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки).  

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах.  

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений.  

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но).  

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, 

практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме.  

Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
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поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

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

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 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, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство).  

Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

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

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норме учѐтом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания:  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуника-ции и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (упо-требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
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физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в ин- тернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

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

права другого че-ловека.  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

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

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

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

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
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компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  
 

Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах.  
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Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки;  

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;  

благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой.  
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3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой);  

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации;  

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций.  

Принятие себя и других:  
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

признавать своѐ и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС  

Общие сведения о языке  
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение).  

Язык и речь  
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 100 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — 

не менее 110 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 

15—20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 90—100 слов, составленного с 

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

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета.  

Текст  
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

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

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

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

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев.  

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания.  

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научнопопулярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность).  



49 
 

Функциональные разновидности языка  
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков.  

Проводить фонетический анализ слов.  

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов.  

Орфография  
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы.  

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь).  

Лексикология  
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.  

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.  

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).  

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова.  

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулѐм звука).  

Проводить морфемный анализ слов.  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ѐ — о после 

шипящих в корне слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

Морфология. Культура речи. Орфография  
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике.  

Имя существительное  
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных.  

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имѐн существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн 

существительных.  

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: безударных окончаний; о 

— е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — 

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

зор-; -клан -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имѐн существительных.  

Имя прилагательное  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имѐн прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о 

— е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными.  

Глагол  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные.  

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.  

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-ева-, -ыва 

ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнѐнные предложения; простые 
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предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

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

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

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

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

  Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений, событий через: — обращение внимания на ярких деятелей 

культуры, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они 

внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на 

мотивы их поступков.  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям 

художественной литературы и искусства.  

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

 Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся.  

 Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

 Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания. 

  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

форме включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 
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обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды 

№ 

п/п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. РАЗДЕЛ 1. ПОВТОРЕНИЕ 5 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7621/  

 

2 РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2   

2.1 Богатство и выразительность 

русского языка.  

Лингвистика как наука о 

язык.  

2 Устный 

опрос 

https://pandia.ru/text/79/14

7/83189.php  

3 РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 10   

3.1 Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог.  

5 тест https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7653/conspect/3122

12/  

3.2 Речь как деятельность  5 диктант https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7621/conspect/3063

07/  

4. РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТ 10   

4.1 Текст и его основные 

признаки.  

Композиционная структура 

текста.  

5 Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7624/  

4.2 Функциональносмысловые 

типы речи.  

Повествование как тип речи.  

Рассказ. Смысловой анализ 

текста.  

Информационная 

переработка текста.  

Редактирование текста.  

5 тест https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7660/  

5 РАЗДЕЛ 5. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА 

2 тест https://multiurok.ru/files/u

rok-po-

razvitiiurechifunktsionalny

e-raznovidnos.html  

6 РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА 

ЯЗЫКА 

34   

6.1 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

6 тест https://resh.edu.ru/subject/l

esson/384/  

6.2 Орфография 2 диктант https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6359/train/142528/  

6.3 Лексикология 14 Практическа https://resh.edu.ru/subject/l



53 
 

я работа esson/577/  

6.4 Морфемика. Орфография  12 тест https://resh.edu.ru/subject/l

esson/413/  

7 РАЗДЕЛ 7. 

МОРФОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ОРФОГРАФИЯ  

67 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2244/  

7.1 Морфология как раздел 

лингвистики 

1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2244/  

 

7.2 Имя существительное  24 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7629/  

7.3 Имя прилагательное 14 Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7629/  

7.4 Глагол 28 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7627/  

8 РАЗДЕЛ 8. СИНТАКСИС. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПУНКТУАЦИЯ  

23   

8.1 Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание  

2 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/575/  

8.2 Простое двусоставное 

предложение  

5 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/544/  

8.3 Простое осложнённое 

предложение  

7 Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1218/  

8.4 Сложное предложение  4 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/36/  

8.5 Предложения с прямой 

речью  

3 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/38/  

8.6 Диалог 2 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/38/  

9 ПОВТОРЕНИЕ 5 тест https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7705/conspect/3072

06/  

10 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 12   

10.1 Сочинения 4 Написание 

сочинений 

 

10.2 Изложения 3 Написание 

изложений 

 

10.3 Контрольные и проверочные 

работы 

5 Анализ 

контрольны

х работ 

 

ИТОГО: 170   
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2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа ориентирована на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит реализовать в процессе преподавания литературы 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; основной образовательной 

программой основного общего образования; программой воспитания.  

В рабочей программе разработано календарно-тематическое планирование с 

учѐтом особенностей конкретного класса, распределено обязательное предметное 

содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого 

на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах одного 

класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; 

определены основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса.  

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены с 

учѐтом особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учѐтом 

методических традиций построения школьного курса литературы.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоцио-нально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта.  
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Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании 

у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

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

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 
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содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» 

и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение».  

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах 

— 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии с учебным планом. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС  

Мифология  
Мифы народов России и мира.  

 

Фольклор  
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трѐх).  

 

Литература первой половины XIX века  
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

 

Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

 

Литература XIX—ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, 

стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков  
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А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

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

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

B. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

 

Литература XX—XXI веков  
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.  

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 

двух).  

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, 

А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору).  

 

Литература народов Российской Федерации  
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела».  

 

Зарубежная литература  
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др.  

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

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).  

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др.  

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

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. 

Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
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самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

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

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремле-ние к взаимопониманию и 

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

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе.  

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

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы 

и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
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вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

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

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; 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, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей.  

Экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

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

практической деятельности экологической направленности.  

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учѐтом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений;  
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потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

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

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

опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

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

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

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

учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  
■ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса);  

■ устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

 

■ с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи;  

■ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;  

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

■ проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой;  
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■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

 

Работа с информацией:  
■ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать  

литературную и другую информацию различных видов и форм представления;  

■ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

■ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

■ оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

■ эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
■ общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

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

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

■ совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

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

сферу от-ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
■ самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 

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

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

■ самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

■ эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения 

своих эмоций;  

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

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

Предметные результаты (5—9 классы)  
Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражѐнную в литературных произведениях, с учѐтом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов:  

■ умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи;  
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■ овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

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

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

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

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

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

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

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

■ умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению);  

■ выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

■ умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приѐмы, эпизоды текста;  

■ умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных 

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

или фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

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

смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М. 

В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. 
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Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. 

Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые 

души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

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

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

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

Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. 

Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В. Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору)  

A. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины 

XX—XXI в.: не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. 

Айтматов, В. П. Астафьев,  

B. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. 

Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трѐх поэтов по выбору (в том 

числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. 

Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. 

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

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

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

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов);  

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включѐнных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.  

Предметные результаты: 

5 КЛАСС  

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

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

от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения:  

■ определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

■ понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
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литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

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

■ сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

■ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учѐтом возраста, литературного развития обучающихся);  

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учѐтом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков;  

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития 

обучающихся);  

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Рабочая программа по литературе составлена с учетом программы воспитания 

МБОУ «СОШ №5» и основана на единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

способствует усвоению обучающимися  системы позитивных ценностных ориентаций и 

расширению опыта деятельности; 

  - формирует готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

-  способствует осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 
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контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов РФ; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

- ориентирует на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

- воспитывает восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

- способствует осознанию важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; пониманию ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

№ 

п/п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Раздел 1. Мифология 4   

1.1 Мифы народов России и 

мира 

3 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

1.2 Внеклассное чтение 1 Устный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2 Раздел 2.Фольклор 9   

2.1 Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки 

2 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 Развитие речи 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.3 Сказки народов России и 

народов мира 

5 Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.4 Внеклассное чтение 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3 Раздел 3. Литература 

первой половины XIX века 

16   

3.1 И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору). «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона 

и Лисица» 

4 Устный 

опрос, 

письменный 

контроль 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 Развитие речи 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не менее 

трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и 

др. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

6 Устный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино» 

2 Устный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.5 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь 2 Устный https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
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перед Рождеством» опрос, 

письменный 

контроль 

 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.6 Внеклассное чтение 1 Устный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4 Раздел 4. Литература 

второй половины XIX века 

15   

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» 

5 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.2 Развитие речи 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» 

(фрагмент) 

3 Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.4 Л.Н.Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

5 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.5 Внеклассное чтение 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5 Раздел 5.Литература XIX—

ХХ веков 

19   

5.1 Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, И. А. Бунина, А. А. 

Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова. 

4 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 Развитие речи 1 Письменная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.3 Юмористические рассказы 

отечественных писателей 

XIX—XX веков. А. П. Чехов 

«Лошадиная 

фамилия», «Хирургия». 

М.М.Зощенко 

«Галоша», «Ёлка». 

4 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.4 Произведения 

отечественной литературы о 

природе и животных. Л.Н. 

Андреев 

«Кусака», К.Г. Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

4 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 А. П. Платонов. Рассказ 2 Устный https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/


68 
 

«Никита». опрос https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.6. Развитие речи 1 Письменная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.7 В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

2 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.8 Развитие речи 1 Письменная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6 Раздел 6. Литература XX—

XXI веков 

11   

6.1. Произведения 

отечественной литературы 

на тему «Человек на 

войне». 

А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста», В П. Катаев «Сын 

полка», К.М.Симонов. 

"Майор привёз мальчишку 

на лафете..», Е.Носов 

«Живое пламя». 

3 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 Внеклассное чтение  1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.3 Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. 

В.Г.Короленко «В дурном 

обществе», Ф.А. Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

3 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 Развитие речи 1 Письменная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.5 Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. 

Ю.В. Коваль 

«Приключение Васи 

Куролесова». 

2 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.6 Внеклассное чтение 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7 Раздел 7. Литература 

народов Российской 

Федерации 

2   

7.1 Стихотворения Р. Г. 

Гамзатова «Журавли» и М. 

Карима «Эту песню мать мне 

пела» 

1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 Развитие речи 1 Письменная https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
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работа https://m.edsoo.ru/7f413e80 

8 Раздел 8. Зарубежная 

литература 

9   

8.1 Х. К. Андерсен. Сказка 

«Снежная королева». 

2 Устный 

опрос 

 

8.2 Зарубежная сказочная 

проза. Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» 

(главы). 

2 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

8.3 Зарубежная проза о детях и 

подростках. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. 

Лондон. «Сказание о 

Кише». 

1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

8.4 Зарубежная 

приключенческая проза. Р. 

Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ». 

1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

8.5 Зарубежная проза о 

животных. Э. Сетон- 

Томпсон. « Арно»; Дж. 

Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; Р. 

Киплинг. 

«Рикки-Тикки-Тави». 

2 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

8.6 Внеклассное чтение 1 Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

9 Итоговый контроль 1 Контрольная 

работа 

 

ИТОГО: 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

№ 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также программы воспитания.  

Рабочая программа ориентирована на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит:  

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО; основной образовательной программой основного общего образования; программой 

воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания курса русского языка в основной общеобразовательной школе.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не 

ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому 

учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  
Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются:  
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■ воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

■ расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; 

о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

си-туациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русского речевого этикета;  

■ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

■ совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  

■ совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

■ развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Родной язык и родная литература».  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного 

общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объѐме 68 часов: 8 класс 

— 34 часа, 9 класс — 34 часа. В МБОУ «СОШ №5» учебный план предполагает 

следующую последовательность распределения учебной нагрузки изучения учебного 

предмета «Родной язык (русский)» по годам изучения: 5 класс – 1 час в неделю (34 часа в 

год), 6 класс – 0,5 часа в неделю (17 часов в год), 7 класс - 0,5 часа в неделю (17 часов в 

год). 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 
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линиями ос-новного курса русского языка на уровне основного общего образования, но не 

дублируют их в полном объѐме и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения  

к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного использования норм русского литературного языка в устной и письменной 

форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими.  

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 5 КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык- язык русской художественной литературы.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения, народнопоэтические символы, народно-

поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской 

загадки.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
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т. п. человека (барышня- об изнеженной, избалованной девушке; сухарь- о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока- о болтливой женщине и т. п.).  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа.  

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы 

(книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения 

лексической нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род 

заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; 

род имён собственных (географических названий). Формы существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. 

Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода.  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.  

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).   

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности 

языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.  
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Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку 

(русскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

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

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 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, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство);  

патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 

язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

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

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

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

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

эстетического воспитания:  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
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ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

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

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других не осуждая;  

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека;  

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее;  

экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

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

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

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

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 

своѐ развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.  

Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки;  

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.  

Общение:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;  

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.  

Самоорганизация:  
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой);  

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций.  

Принятие себя и других:  
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

признавать своѐ и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 5 КЛАСС  

Язык и культура:  
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▪ характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к 

родному языку;  

▪ приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);  

▪ распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы;  

▪ распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 

 ▪ распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи;  

▪ иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных 

(в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в 

силу этого определённую стилистическую окраску; 

▪ понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов 

и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

 ▪ иметь общее представление о современном русском литературном языке;  

▪ иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

 ▪ иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 ▪ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

▪ различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи;  

▪ соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках 

изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка;  

▪ различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;  

▪ соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

▪ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации.  
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Речь. Речевая деятельность. Текст:  

▪ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение 

извинений); инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  

▪ анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного 

ответа на уроке, план прочитанного текста;  

▪ создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации;  

▪ распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

▪ анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки);  

▪ редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 ▪ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Реализация воспитательного потенциала на уроках русского (русского) языка в 5 классе 

будет осуществляться в соответствии с Рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ 

№5» и предполагает следующее:  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения и анализа, упражнений, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 формирование уважения к достижениям и открытиям великих ученых - лингвистов, 

убежденности в важности лингвистических знаний в практической жизни человека, 

признание радости творческого труда как одной из основных человеческих ценностей;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию; 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 людьми;  

 включение в урок деловых игр, которые помогают поддержать мотивацию к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими или низко мотивированными на изучение русского языка 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

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. 

Таким образом, при реализации рабочей программы по родному языку (русскому) в 5 

классе основными воспитательными целями на уроках станут:  

-воспитание культуры личности;  

-отношение к родному языку как к культурному достоянию России и мира;  

-понимание значимости родного языка для развития общества;  

-воспитание активности, самостоятельности, ответственности; -воспитание 

нравственности, культуры общения;  

-воспитание эстетической культуры;  

-воспитание графической культуры школьников.  

В результате чего будут развиты навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

возникающие проблемы. 

№ 

п/п 

Название тематических блоков, 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Раздел 1. Язык и культура 10   

1.1 Наш родной русский язык 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.2 Из истории русской письменности   Устный опрос https://educont.ru/ 

1.3 Язык - наше волшебное зеркало 

мира национальной культуры 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.4 История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды. 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.5 История в слове: наименования 

предметов традиционного русского 

быта. 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.6 Образность русской речи: 

сравнение, метафора, 

олицетворение. 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.7 Живое слово русского фольклора. 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.8 Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.9 О чем может рассказать имя 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

1.10 Контрольная работа №1 , по 

разделу «Язык и культура». 

1 Контрольная 

работа 

 

2 Раздел 2. Культура речи 7   

2.1 Современный русский 

литературный язык 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 
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2.2 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

2.3 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

2.4 Стилистическая окраска слова 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

2.5 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

2.6 Речевой этикет: нормы и традиции 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

2.7 Контрольная работа №2,по разделу 

«Культура речи». 

1 Контрольная 

работа 

 

3 Речь и текст 13   

3.1 Язык и речь 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.2 Средства выразительности устной 

речи 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.3 Формы речи: монолог и диалог 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.4 Текст и его строение 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.5 Композиционные особенности 

описания, повествования, 

рассуждения 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.6 Средства связи предложений и 

частей текста 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.7 Функциональные разновидности 

языка 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.8 Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.9 Официально-деловой стиль. 

Объявление 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.10 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.11 Публицистический стиль. Устное 

выступление 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.12 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ . 

1 Устный опрос https://educont.ru/ 

3.13 Контрольная работа №3,по разделу 

«Культура речи» 

1 Контрольная 

работа 

 

 

3.14 Повторение. 1 тест https://educont.ru/ 

ИТОГО: 34   
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2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с реализацией 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена 

решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной 

модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 

образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению 

речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет 

особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего в 

предметную область «Русский язык и литература».  

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:  

1) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено 

их национальнокультурное своеобразие, например, русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

2) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература».  
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Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача - расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой 

курса. 

 В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока):  

▪ «Россия - родина моя»;  

▪ «Русские традиции»;  

▪ «Русский характер - русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России и др.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности. 

 Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы- русский лес- берёза). 

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 

связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 

(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.). 

 В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени - вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).  

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства- живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 

литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» обеспечивает достижение 

следующих целей: 

 ▪ воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
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самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

 ▪ формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию;  

▪ осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры;  

▪ развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве.  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач:  

▪ приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

▪ осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

▪ выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе;  

▪ получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

 ▪ выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного;  

▪ формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности;  

▪ накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; ▪ формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

▪ развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для 

изучения. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» соответствует 

ФГОС ООО и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 68 часов: 7 класс – 1 час в 

неделю, 34 часа в год, 8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год. В МБОУ «СОШ №5» 

учебный план предполагает следующую последовательность распределения учебной 

нагрузки изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам изучения: 5 

класс – 0,5 часа в неделю (17 часов в год), 6 класс – 0,5 часа в неделю (17 часов в год), 7 

класс - 0,5 часа в неделю (17 часов в год), 8 класс - 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 
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В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

5 КЛАСС  

Раздел 1. Россия - Родина моя 

Преданья старины глубокой Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, 

России, русском народе (не менее пяти произведений).  

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса 

и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь».  

Города земли русской  
Москва в произведениях русских писателей  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы...», 

М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын.», Л. Н. Мартынов «Красные 

ворота» и др. 

 А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».  

Родные просторы 
 Русский лес  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. Рождественский 

«Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва.» и др.  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Рождество  

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др.  

А.И. Куприн. «Бедный принц». 

 Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича».  

Тепло родного дома  
Семейные ценности  

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др. И.  

А. Бунин. «Снежный бык». 

 А.И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер - русская душа 

 Не до ордена - была бы Родина  

Отечественная война 1812 года  

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. 

Давыдов «Партизан» (отрывок) и др.  

Загадки русской души 

 Парадоксы русского характера  

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь  

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев 

«Родная речь» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
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Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, 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);  

патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

готовность оценивать 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;  

эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
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осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

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

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека;  

трудового воспитания: 

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

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

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;  

экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

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

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  
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способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

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

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

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

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.  

Базовые логические действия:  
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).  

Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  
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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.  

Работа с информацией: 

 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 комбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

 Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

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

устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

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

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



91 
 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными 

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

на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты  

5 КЛАСС:  
▪ выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для 
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русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

▪ иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; о русских национальных традициях в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

▪ иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  

▪ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 ▪ иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с 

разными источниками информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Рабочая программа по родной литературе (русской) составлена с учетом 

программы воспитания МБОУ «СОШ №5» и основана на единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, способствует усвоению обучающимися  системы 

позитивных ценностных ориентаций и расширению опыта деятельности; 

  - формирует готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из русской 

литературы; 

-  способствует осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской литературы; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям русского 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

- ориентирует на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений русской 

литературы; 

- воспитывает восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего народа, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений русской литературы; 

- способствует осознанию важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; пониманию ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 
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№ 

п/п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Раздел 1. Россия – Родина 

моя 

8   

1.1 Преданья старины глубокой 3 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.2 Города земли русской 3 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.3 Родные просторы 2 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2 Раздел 2. Русские традиции 8   

2.1 Праздники русского мира 5 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.2 Тепло родного дома 3 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

3 Раздел 3. Русский характер 

– русская душа 

8   

3.1 Не до ордена – была бы 

Родина 

2 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

3.2 Загадки русской души 3 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

3.3 О ваших ровесниках 2 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

3.4 Лишь слову жизнь дана 1 Устный опрос https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

4 Раздел 4. Развитие речи 2 Письменный 

контроль 

https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

5 Раздел 5. Итоговый 

контроль 

1 Письменный 

контроль 

https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 Резервное время  7   

ИТОГО: 34   
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2.1.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) на уровне 

основного общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом распределѐнных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по иностранным языкам, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа даѐт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по иностранным языкам, за пределами которой остаѐтся 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по 

предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с 

учѐтом особенностей структуры иностранного языка и родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе для основной школы предусмотрено 

дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными в рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по английскому 

языку. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 
 Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественнонаучных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 
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независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнѐра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнѐра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов.  

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету.  

ЦЕЛИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» И «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 — речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция-приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция-развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ООО предметных результатов.  

На этапе основного общего образования для сохранения традиции углубленного 

изучения английского языка по запросу потребителей образовательных услуг количество 

учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 5 часов в 

неделю, что составляет по 170 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.  

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком). Углубленная программа изучения английского языка дает обучающимся 

возможность достичь порогового уровня (уровня В1 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком).  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования 

и для дальнейшего самообразования. Примерная рабочая программа состоит из четырѐх 

разделов: введение; содержание образования по английскому языку по годам обучения 

(5—9 классы), планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне основного 

общего образования), предметные результаты по английскому языку по годам обучения 

(5—9 классы); тематическое планирование по годам обучения (5— 9 классы). При 

наличии потребности обучающихся и при наличии необходимых условий на этапе 

основного общего образования реализуются программы «Второй иностранный (немецкий) 

язык» и «Второй иностранный (французский) язык», рассчитанные на 1 час в неделю в 

течение 2-х лет (8-9 классы) – 64 часа за 2 года обучения. Программы по второму языку 

позволяют обучающимся достичь уровня, превышающего элементарный. 

Примерная рабочая программа состоит из четырѐх разделов: введение; содержание 

образования по второму иностранному языку по годам обучения (8—9 классы), 

планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного общего образования), 

предметные результаты по английскому языку по годам обучения (8—9 классы); 

тематическое планирование по годам обучения (8—9 классы).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

5 КЛАСС  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи.  

Моя семья. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Профессии и увлечения близких людей. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, музыка, спорт).  
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек, случаи недомогания.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная 

мода.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха, праздники, путешествия.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. (Природа: дикие и домашние 

животные.) Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Родной 

город/село. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Говорение 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 

том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 Объѐм диалога — от 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

— описание (предмета, места, внешности одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа) 

 — повествование/сообщение; 

 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объѐм монологического высказывания — от 5-6 фраз.  

Аудирование  
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Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

в начальной школе:  

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — от 1 минуты. 

 Смысловое чтение  

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  

Объѐм текста/текстов для чтения — от 180-200 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днѐм рождения);  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  
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Объѐм письма — от 60 слов; создание небольшого письменного высказывания с 

опорой на образец, план, иллюстрацию. 

 Объѐм письменного высказывания — от 70 слов.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера.  

Объѐм текста для чтения вслух — от 90 слов.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания.  

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), 

-ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American);  

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

 образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually);  

образование имѐн существительных при помощи суффикса -ing (reading).  

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке.  
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Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense).  

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.  

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.  

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense.  

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can, must/ have to, should/ought to). Имена 

существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа.  

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения.  

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).  

Неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.  

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице», «Дома», «В 

магазине»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран 

изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке.  

Формирование умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании);  

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (писателях, поэтах, спортсменах).  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  
Изучение иностранного языка (английского) в основной школе обеспечивает 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования (базовый уровень, 

соответствующий допороговому уровню А 2 по общеевропейской шкале). Углубленная 

программа дает возможность обучающимся достичь более высокого уровня, 

соответствующего пороговому уровню В1 по общеевропейской шкале. Личностные 

результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, 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 (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

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

стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественно пространства.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; у 

мение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

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

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 учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды;  
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

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

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

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

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

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

компетентностей, планировать своѐ развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

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

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, должны отражать: Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
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устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

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

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

меть обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всѐ вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции от допорогового до 

порогового уровня в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 КЛАСС  
1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

 говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (от 5 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

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

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — от 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм от 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм — от 5-6 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 

— от 1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм 

текста/текстов для чтения — от 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию;  
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — от 60 слов слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, картинку (объѐм высказывания — от 70 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом от 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-

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

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

отрицательным префиксом un-; имена существительные с суффиксом -ing. 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи:  

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке;  

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense);  

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense);  

- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive);  

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense;  

- глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

 - глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 
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 - модальные глаголы и их эквиваленты (can, must/ have to, should/ought to); - имена 

существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

 - имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 - наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

- слова, выражающие количество (little/a little, few/a few);  

- неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 - личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

 - числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000).  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

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

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Формы  контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного потенциала 

темы  

 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

1.1.  Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха.  

  

  

7   1  1  Контрольная  работа;  

Практическая работа;  

Тестирование;  

Диктант. 

 yaklass.ru;  

Skysmart;   

resh.edu.ru     

Воспитывает 

положительное 

отношение к школе, к 

процессу познания. 

 

  

1.2.  

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода  

10  0  1  

  

  

Тестирование; фонетическое 

чтение;  

yaklass.ru resh.edu.ru 

Skysmart  
Осознание ценности 

природы. Применение 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися 

1.3.  Моя семья. Мои друзья.  

Семейные праздники 

(день рождения, Новый 

год)  

15  0  2  Практическая работа;  

Тестирование; Диктант;  

фонетическое чтение;  

yaklass.ru; resh.edu.ru ; 

Skysmart  
Воспитание чувства 

гордости за свою семью, 

осознание таких 

фундаментальных 

семейных ценностей как 

любовь, уважение, 

взаимопомощь, 

взаимоподдержка, 

ответственность. 

1.4.  Внешность и  характер 

человека/литературного 

персонажа  

1  0  0  Устный  опрос  quizizz.co m; Skysmart  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 
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1.5.  Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка 

(чтение, кино, спорт)  

11  0  2  Практическая работа;  

Диктант;  фонетическое 

чтение;  

yaklass.ru Skysmart;  

resh.edu.r u  

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся. 

Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию 

с другими 

обучающимися 
 

1.6.  Здоровый образ жизни: 

режим  труда и отдыха. 

Здоровое питание  

15  1  2  Устный  опрос;  

Контрольная  работа;   

Практическая работа;   

Тестирование; Диктант;  

resh.edu.ru; Skysmart;  

yaklass.ru  

Осознание ценности 

здорового образа жизни, 

активных форм отдыха, 

развивать 

ответственность за своё 

здоровье 

 

 
 

1.7.  Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания  

1  0  0  устный  опрос;  Skysmart;  Мотивировать рациональное 

поведение потребителя, 

воспитывать умение 

потреблять по 

необходимости 

1.8.  Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы.  

Переписка с зарубежными 

сверстниками  

6  0  0  Устный  опрос;  childdevelop. ru; Skysmart;  

yaklass.ru  

Воспитывает 

положительное 

отношение к школе, к 

процессу познания. 

Создать условия для 

понимания целостной 

картины полиязычного, 
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поликультурного мира 
 

1.9.  Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение,  столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности  

(национальные праздники,  

традиции, обычаи)  

21  

  

1  1.5  Контрольная  работа;  

Тестирование; Диктант;  

фонетическое чтение;  

yaklass.ru;  childdevelop. 

ru; infourok.ru  

Воспитание чувства гордости 

за свою страну, край, в 

котором живут обучающиеся. 

Идентифицировать себя с 

российской культурой, с 

российским народом. 

1.10 

 

Родной город/село. 

Транспорт  

6  0  1.5  Тестирование; Диктант;  

фонетическое чтение;  

yaklass.ru;  childdevelop. 

ru; infourok.ru  

1.11  Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран  изучаемого 

языка: писатели, поэты  

9  0  1  фонетическое чтение;  yaklass.ru;  childdevelop. 

ru; infourok.ru  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

102  3  12    
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2.1.6 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом программы 

воспитания.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Согласно своему назначению рабочая программа дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

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

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

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

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»).  

В основной школе ключевыми задачами являются:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 —развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе .  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
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Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 5 КЛАСС ИСТОРИЯ 

ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.  

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.  

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.  

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.  

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы.  

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. 

Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.  

Восточное Средиземноморье в древности  
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.  

Персидская держава 

 Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и 

сатрапии, управление империей. Религия персов.  

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 
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сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание).  

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция 

 Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.  

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание. 

 Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.  

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады.  

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии.  

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.  

Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.  

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.  

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

 Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 
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войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана.  

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи.  

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

 —в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины-России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

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

стране; 

 — в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

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

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 — в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества 

и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов;   

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из 



116 
 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху;  

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

 — в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

 —в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

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

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы;  

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.);  

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-

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

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 
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участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения);  

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;  

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности);  

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному 

предмету «История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

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

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

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

различные исторические эпохи; 

 3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

и практических задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

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

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов;  

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

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

(при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и 

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

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий;  

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

исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

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

типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

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

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

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками;  
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11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

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

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

из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории;  

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

 —способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника; 

 —способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

 —способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества;  

— осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

 —умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.  

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 

обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX— XXI вв. 
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в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения 

знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 

(Российская революция 1917— 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 —1945 гг., 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма 

с Россией в 2014 г.).  

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.  

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 

на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 

 4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

 5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п.  

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану).  

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры.  

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — 

разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов.  
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5 КЛАСС  
1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра);  

— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;  

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; — группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой:  

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты;  

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями.  

4. Работа с историческими источниками: 

 —называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;  

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры;  

— извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 

знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

—характеризовать условия жизни людей в древности;  

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;  

— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах 

их биографии, роли в исторических событиях);  

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 

древности;  

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 —иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе;  

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры.  

8. Применение исторических знаний:  

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;  
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— выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома, презентации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Тематическое планирование по истории составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего отношения к ней; 

 демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работе других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды, 

формы 

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 

практич

еские 

работы 

1 Раздел 1. Введение  2 0 0   

1.1. Введение 2 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

2 Раздел 2. 

Первобытность  

4     
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2.1. Первобытность 4 0 0 Устный 

опрос, 

Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

3 Раздел 3. Древний 

Восток 

20 0 0   

3.1. Древний Египет 7 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

3.2. Древние цивилизации 

Месопотамии 
4 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

3.3. Восточное  

Средиземноморье в 

древности 

2 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

3.4. Персидская держава 2 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

3.5. Древняя Индия 2 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

3.6. Древний Китай 3 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 
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4 Раздел 4. Древняя 

Греция. Эллинизм 

20 0 0   

4.1. Древнейшая Греция 4 0 0 Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

4.2. Греческие полисы 10 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

4.3. Культура Древней 
Греции 

3 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

4.4. Македонские 

завоевания. Эллинизм 

3 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

5 Раздел 5. Древний 

Рим 

20 0 0   

5.1. Возникновение 

Римского государства 
3 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

5.2. Римские завоевания в 

Средиземноморье 
3 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

5.3. Поздняя Римская  

республика. 

Гражданские войны 

5 0 0 Письменный 

контроль; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 
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5.4. Расцвет и падение 

Римской империи 
6 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

5.5. Культура Древнего 
Рима 

3 0 0 Устный опрос; http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

6 Раздел 6. Обобщение 2 0 0   

6.1. Историческое и  

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира 

2 0 0 Самооценка с  

использование

м «Оценочного  

листа»; 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/ 

http://intermeturok.ru/ 

http://datalesson.ru/  

http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

68 0 0   
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2.1.8. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в программе воспитания.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учѐтом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждѐнной Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.  

Согласно своему назначению рабочая программа даѐт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даѐт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 
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характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций;  

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 6 

) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьѐзной базы географических знаний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по 

одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. Для каждого класса 

предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками 

образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания рабочей программы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

5 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Введение. География — наука о планете Земля  
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений. Древо географических наук.  

Практическая работа  

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных.  

Тема 1. История географических открытий  
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 

географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового 

света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. 

Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи 

Великих географических открытий.  

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северовостоке Азии. Первая 

русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. 

Лазарева — открытие Антарктиды). 

 Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.  

Практические работы  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды.  

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам.  
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РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности  
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная и маршрутная съѐмка местности. Изображение на планах местности неровностей 

земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов 

(план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения.  

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.  

2. Составление описания маршрута по плану местности.  

Тема 2. Географические карты  
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 

плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы.  

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

 2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам.  

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия.  

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и 

полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Практическая работа  

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России.  

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 

материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы.  

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 
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сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил.  

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа 

— материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.  

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы.  

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.  

Практическая работа  

1. Описание горной системы или равнины по физической карте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» Сезонные изменения 

продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры 

воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа  

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

 Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

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

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

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

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

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтѐрство). 

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а 

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

учѐтом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 
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и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания 

последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

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

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практикоориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

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

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

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

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернетсреде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

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

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

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

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

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

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

практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями:  

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

процессов и явлений; 

 —устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения;  
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—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи;  

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений;  

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия 
 —Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

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

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования;  

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

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

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды.  

Работа с информацией  
—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации;  

—оценивать надѐжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 —систематизировать географическую информацию в разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение  

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;  
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— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 —Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 —сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

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

разделять сферу ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация  

— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 — объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту; 

 — вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других: 

 — Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 5 КЛАСС  
—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки;  

— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;  

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- 

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

географических открытий и важнейших географических исследований современности;  

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;  

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

—находить в различных источниках информации (включая интернетресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 
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 —определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам;  

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

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

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

«масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; — приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

— объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года;  

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;  

— описывать внутреннее строение Земли;  

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;  

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;  

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору;  

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли;  

—различать горы и равнины;  

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

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 — применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач;  

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания;  

—классифицировать острова по происхождению;  

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 —приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

 —приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу;  

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности;  

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Тематическое планирование по географии составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 
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-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе;  

- воспитание  интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; 

- воспитание ценностного отношения к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России;  

- ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

 - стимулирование желания  к разнообразной совместной деятельности, 

стремлению к взаимопониманию и взаимопомощи, готовности к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтѐрство). 

- развитие способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды.  

- способствовать восприимчивости к разным традициям своего и других народов, 

пониманию роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

 

№ 

п/

п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-во часов Формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

к/р прак

тичес

кие 

рабо

ты 

 Раздел 1.Географическое 

изучение Земли  
10 1 3   

1.1 Введение. География - 

наука о планете Земля 

2 0 1 Устный 

опрос 

https://www.youtube.com

/watch?v=zXJB8X9-Fik 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7859/start/326810

/ 

 

Учи. ру 
1.2 История географических 

открытий  

8 1 2 Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

Практиче

ская 

работа; 

https://www.youtube.com

/watc h? v=trnr0joHGfw 

https://www.youtube.com

/wat ch? 

v=SDcozKA2Kx8 

https://www.youtube.com

/wat ch? v=rUyansqe31M 

https://www.youtube.com

/wat ch? v=ZOO1BXxb_ 

V0 РЭШ Учи. ру 

 Раздел 2. Изображения 

земной поверхности 

10 1 4   

2.1 Планы местности 5 0 2 Устный 

опрос; 

Практиче

https://www.youtube.c

om/watch?v=CPyOLu5

GSZU 

https://www.youtube.com/watch?v=zXJB8X9-Fik
https://www.youtube.com/watch?v=zXJB8X9-Fik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/326810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/326810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/326810/
https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU
https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU
https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU
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ская 

работа; 

Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7865/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7867/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7866/start/ 

 
2.2 Географические карты 5 1 2 Контроль

ная 

работа; 

Практиче

ская 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7868/start/251294

/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7869/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7870/start/272232

/ 

 

 Раздел 3. Земля - планета 

Солнечной системы 

4 0 1   

3.1 Земля - планета Солнечной 

системы 

4 0 1 Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа; 

https://www.youtube.com

/watch?v=_NOh8ja00s8 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7863/conspect/ 

 

 Раздел 4. Оболочки Земли 7 1 1   

4.1 Литосфера - каменная 

оболочка Земли 

7 1 1 Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

Практиче

ская 

работа; 

https://www.youtube.com

/watch?v=8bjPS6eMYJM 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7872/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7871/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7873/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7874/start/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7875/start/ 

 
 Раздел 5. Заключение 1 0 1   

5.1 Практикум «Сезонные 

изменения в природе своей 

местности» 

1 0 1   

 Резервное время  2     

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 10   

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://www.youtube.com/watch?v=_NOh8ja00s8
https://www.youtube.com/watch?v=_NOh8ja00s8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/conspect/
https://www.youtube.com/watch?v=8bjPS6eMYJM
https://www.youtube.com/watch?v=8bjPS6eMYJM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/
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2.1.9 МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации.  

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растѐт число профессий, 

связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, 

круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 

расширяется.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчѐты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приѐмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределѐнности и понимать 

вероятностный характер случайных событий.  

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всѐ более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся 

в определѐнных умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов 

и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления.   

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления.  
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Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

 Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются:  

■ продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

■ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

■ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

■ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.  

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая 

и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и 

описательной статистики.  

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приѐмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных 

чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. 

При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объѐме предшествует изучению 

десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, 

когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесѐн второй этап в изучении  дробей, где 

происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение 

новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе 

значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приѐмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента.  

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что 

они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 
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отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 

на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе 

алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем 

самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 

времени способствует прочности приобретаемых навыков.  

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 

арифметические приѐмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: 

задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, 

на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приѐмами решения 

задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в 

форме таблиц или диаграмм.  

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.  

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами 

на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их 

на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В 361 

процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной 

школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно 

изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 

7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) 

и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». Учебным планом на изучение математики отводится 986 

часов: в 5 классе — 354 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 170 часов (5 часов в 

неделю), в 7 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе — 238 часов (7 часов в 

неделю), в 9 классе — 204 часа (6 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

5 КЛАСС  

Натуральные числа и нуль 
 Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой.  

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел.  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы 

при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, 
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связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения.  

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий.  

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.  

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения.  

Дроби  

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение  целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.  

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимнообратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части.  

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей.  

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей.  

Решение текстовых задач  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем.  

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, 

цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины.  

Решение основных задач на дроби.  

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.  

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развѐрнутый углы.  

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур.  

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций 

из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование 

свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.  

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 
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Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). 

 Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Патриотическое воспитание:  
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного.  

Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве.  

 Ценности научного познания: 

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
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готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

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

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

опыта других;  

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

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

 1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 356 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией).  

Базовые логические действия:  

■ выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

■ воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

■ выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

■ делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

■ разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения;  

■ выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

 ■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 ■ проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений;  

■ прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией:  
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■ выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи;  

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 ■ выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

■ оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение: 

 ■ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат;  

■ в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

■ представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории.  

Сотрудничество: 

 ■ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач;  

■ принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

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

мозговые штурмы и др.);  

■ выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

■ самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль:  

■ владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

■ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

■ оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретѐнному опыту. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА  
Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:  
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5 КЛАСС  

Числа и вычисления 

 ■ Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями.  

■ Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 ■ Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

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

■ Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях.  

■ Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

■ Округлять натуральные числа.  

Решение текстовых задач 

 ■ Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов.  

■ Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

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

■ Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие.  

■ Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач.  

Наглядная геометрия  

■ Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 ■ Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур.  

■ Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

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

центр.  

■ Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки. 

 ■ Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 ■ Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра.  

■ Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

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

■ Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

 ■ Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.  

■ Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объѐма. 

 ■ Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 
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Тематическое планирование по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Формы  контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного потенциала 

темы  

 

всего контрольн

ые работы 

практиче

ские 

работы 

 Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа)  

1.1. Десятичная система счисления.   0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7721/start/287636/ 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний.  

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения.  

Воспитание критичности 

мышления, интереса к 

умственному труду, 

стремление использовать 

математические знания в 

повседневной жизни.  

1.2. Ряд натуральных чисел. 2 0 0 Устный опрос; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7719/start/316201/ 

1.3. Натуральный ряд. 1 0 0 Устный опрос; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7719/start/316201/ 

1.4. Число 0. 1 0 0 Устный опрос; Авторская презентация 
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1.5. Натуральные числа на 

координатной прямой. 

2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7718/start/316232/ 

1.6. Сравнение, округление 

натуральных чисел. 

5 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Контрольная 

работа; Практическая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7718/start/316232/ 

1.7. Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами. 

9 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7723/start/272294/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7717/start/235285/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

 

1.8. Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении. 

1 0 0 Устный опрос; Авторская презентация 
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1.9. Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения. 

4 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Тестирование; 

https://edu.skysmart.ru/ 

1.14. Степень с натуральным 

показателем. 

2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7751/start/234293/ 

1.15. Числовые выражения; 

порядок действий. 

1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7708/start/325182/ 
 

1.16. Решение текстовых задач на 

все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

3 1 0 Устный опрос; Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7707/start/233766/ 

Итого по разделу: 

 

43      

 Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12ч) 
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2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7741/start/312461/ 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор  

соответствующих задач для 

решения.  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся.  

2.2. Ломаная. 1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

Авторская презентация 

2.3. Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины. 

2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7740/start/234851/ 

2.4. Окружность и круг. 1 0 0 Устный опрос; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7736/start/312523/ 

2.5. Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

1 0 1 Практическая работа; Авторская презентация 
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2.6. Угол. 1 0 0 Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7735/start/234882/ 

2.7. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 
 

2.8. Измерение углов. 3 0 0 Письменный контроль; 

Диктант 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 

2.9. Практическая работа 

«Построение 

углов»Практическая работа 

«Построение углов» 

1 0 1 Практическая работа; https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 

Итого по разделу  12 ч      

Раздел 3. Обыкновенные дроби (48 ч) 
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3.1. Дробь. 2 0 0 Устный опрос; Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7751/start/234293/ 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы.  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся. 

 Расширение кругозора 

учащихся, поднятие их 

общего культурного уровня 

при решении 

математических задач 

различного содержания.  

 

3.2. Правильные и неправильные 

дроби. 

2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Тестирование; 

Авторская презентация 

3.3. Основное свойство дроби. 2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7781/start/269488/ 
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3.4. Сравнение дробей. 2 0 0 Устный опрос; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7776/start/233239/ 

3.5. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

6 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7774/start/313297/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7773/start/272387/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7771/start/313328/ 

 

3.6. Смешанная дробь. 6 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7761/start/288262/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7760/start/233332/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7772/start/234510/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7766/start/234944/ 
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3.7. Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 

12 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Тестирование; 

Самооценка с использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7769/start/290790/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7766/start/234944/ 

3.8. Решение текстовых задач, со 

держащих дроби. 

6 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7770/start/288044/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7783/start/313359/ 

 

3.9. Основные за дачи на дроби. 5 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7768/start/234138/ 
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3.10. Применение букв для 

записи 

математических 

выражений и 

предложений 

5 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Контрольная 

работа; 

Авторская презентация 

Итого по разделу 48      

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники (10 ч) 

4.1. Многоугольники. 2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7727/start/325306/ 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы.  

Формирование отношения к 

математике как основе 

развития мышления и 

средству обучения в школе.  

Укрепление связи обучения 

с жизнью, с практикой.  

4.2. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7733/start/233518/ 
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4.3. Практическая работа 

«Построение прямоугольника 

с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

1 0 1 Устный опрос; Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7726/start/234603/ 

4.4. Треугольник. 2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7734/start/234913/ 

4.5. Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади. 

2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7732/start/325583/ 
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4.6. Периметр много угольника. 1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7726/start/234603/ 

Итого по разделу  10      

Раздел 5. Десятичные дроби (38 ч) 

5.1. Десятичная запись дробей. 3 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/703/ 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы.  

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися  

5.2. Сравнение десятичных дробей. 2 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Диктант; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/704/ 
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5.3. Действия с десятичными 

дробями. 

18 2 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

722/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

674/ 

5.4. Округление десятичных 

дробей. 

3 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 
 

5.5. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

6 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 
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5.6. Основные за дачи на дроби. 6 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Контрольная 

работа; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 

Итого по разделу 38      

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9ч) 

6.1. Многогранники. 1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7731/start/325368/ 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы.  

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения.  

6.2. Изображение многогранников. 1 0 0 Устный опрос; Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7731/start/325368/ 

6.3. Модели пространственных тел. 1 0 0 Устный опрос; Практическая 

работа; 

Авторская презентация 
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6.4. Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 

6.5. Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1 0 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 
 

6.6.. Практическая работа 

«Развёртка куба». 

1 0 1 Устный опрос; Письменный 

контроль; Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  листа»; 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new/487 

6.7. Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

3 1 0 Устный опрос; Письменный 

контроль; Тестирование; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7730/start/272360/ 

Итого по разделу 9      
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Раздел 7. Повторение и обобщение (10ч) 

7.1. Повторение основных 

понятий и методов курса 

5 класса, обобщение 

знаний 

10 1 0 Устный; опрос; Письменный; 

контроль; Контрольная; 

работа; Зачет. 

https://edu.skysmart.ru/homewo

rk/new 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний.  

Воспитание творческой 

самостоятельности с 

помощью различных 

творческих домашних 

работ.  

Итого по разделу 10      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 12 4    



2.1.12 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Примерной программы воспитания.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлѐнного Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО).  

Программа направлена на формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественнонаучных учебных предметов на уровне основного 

общего образования.  

Программа включает распределение содержания учебного материала по  классам и 

примерный объѐм учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.  

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления 

учителями биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. 

Учителями могут быть использованы различные методические подходы к преподаванию 

биологии при условии сохранения обязательной части содержания курса.  

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого 

года изучения биологии.  

Программа имеет следующую структуру:  
• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам 

обучения;  

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения;  

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы и примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении 

этих тем.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 • формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 • формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
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 • формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма;  

• формирование умений объяснять роль биологии в практической  деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе;  

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 • овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;  

• освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание;  

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объѐме 272 часов за пять лет обучения: из расчѐта с 5 по 6 класс — 1 час в 

неделю, в 7—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого 

класса предлагается резерв времени, который учитель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих 

уроков.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

5 КЛАСС  

1. Биология — наука о живой природе  

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 

неживая природа — единое целое.  

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). 

Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами.  

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научнопопулярная 

литература, справочники, Интернет).  

2. Методы изучения живой природы  

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами.  

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение 

двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.  

Лабораторные и практические работы 
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 1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.  

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с 

ними.  

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.  

3. Организмы — тела живой природы  

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.  

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов.  

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

 Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

 1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на  примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания  

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

5. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека.  

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).  
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2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6. Живая природа и человек  

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы  

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание: 

 • отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. Духовно-

нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине 

и биологии.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

Ценности научного познания:  

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 • понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

 • ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 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 навыки безопасного поведения в 

природной среде;  

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием.  

Трудовое воспитание: 

 • активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

 Экологическое воспитание:  
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• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды;  

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

 • готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 • адекватная оценка изменяющихся условий;  

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

основании анализа биологической информации;  

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

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

анализа;  

• с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 • выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и  индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 • формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 • формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 • проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

 • оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

 • самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

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

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 
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 • применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной 

биологической задачи; 

 • выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 • находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; • оценивать надѐжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 Универсальные коммуникативные действия 

 Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ;  

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

 • распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения;  

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 • сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); • самостоятельно выбирать формат выступления с 

учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

 • принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 • выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 
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Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 • выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 • самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

 • делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 • учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 • вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

 • открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 5 КЛАСС:  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;  

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией 

(4—5); 

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

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

развитие биологии; 

 • иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

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

размножение; 
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 • применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

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

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

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

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 

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

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;  

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

внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;  

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 • аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 • демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

 • владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 • соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

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

внеурочной деятельности;  

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Тематическое планирование по биологии составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

- воспитания материалистического мировоззрения у учащихся; 

- формирует понимание реальности существования живого, особенностей живых 

существ, их ценности; 
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- формирование системы экологических ценностей: формирование морально-

этической оценки природы, отказ от антропоцентризма, формирование экологических 

знаний, умений, экологического мышления, осознание природы как непреходящей 

ценности, пересмотр собственных потребностей, понимание человека как органической 

части природы; 

- осознание ответственности за своё здоровье, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

- уяснение необходимости соблюдения санитарно-гигиенических традиций и 

правил для возможности полноценной деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практ

ически

е 

работ

ы 

1. Биология — наука 

о живой природе 

7 0 1 Практичес

кая работа; 

http://www.floranimal.ru 

https://resh.edu.ru/  

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2. Методы изучения 

живой природы 

4 0 4 Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Организмы — тела 

живой природы 

4 0 1 Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4. Организмы и 

среда обитания 

5 0 1 Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Природные 

сообщества 

7 1 1 Контрольн

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Живая природа и 

человек 

7 1 0 Контрольн

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Резервное время 0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 8  
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2.1.14. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 НАРОДОВ РОССИИ 

Рабочая программа по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - ОДНКНР) для образовательных организаций 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287), 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным).  

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовнонравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей - важнейший результат 

обучения ОДНКНР.  

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

значимой части культурного и исторического наследия народов России - один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих 

дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской 

идентичности у подрастающих поколений.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 

91), к традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные российские 

духовнонравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности - образ будущего нашей страны, 

который формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского 

общества, культурноисторических традиций всех народов России, духовно-нравственных 

ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

 Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в 

соответствии с принципами культурологичности и культуросообразности, научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной 

педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 
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компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовнонравственного развития народов России.  

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств 

к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти.  

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 

личность).  

Принцип культурологичности в преподавании означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах.  

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам.  

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5 

классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, 

содержанию гуманитарных и общественнонаучных учебных предметов.  

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области 

ОДНКНР включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в воспитании 

патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск 

объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии 

и историческом развитии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются:  

• формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур;  

• создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

• формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 • идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны.  

Цели курса определяют следующие задачи: 

 • овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 
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 • приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного 

общества;  

• развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству;  

• становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности;  

• формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

 • обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 • воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов России;  

• содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 • формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

 • расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

 • углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

России, их роли в развитии современного общества;  

• формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

 • воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов России, толерантному 

отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других 

культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному 

обогащению культур;  

• пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе 

 • поиска общих культурных стратегий и идеалов;  

• осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими;  

• раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность;  

• формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом;  
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• получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовнонравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах;  

• развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

МЕСТО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной для изучения.  

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классах.  

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне основного 

общего образования отводится 34 часа в год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

5 КЛАСС (34 ч)  

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 

угрозы духовно-нравственной культуре народов России.  

Тема 2. Наш дом - Россия. Россия - многонациональная страна. 

Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба 

народов.  

Тема 3. Язык и история. Что такое язык? Как в языке народа отражается его 

история? Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки 

народов мира, их взаимосвязь.  

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа 

российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его 

развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт 

русский язык.  

Тема 5. Истоки родной культуры. Что такое культура. Культура и природа. Роль 

культуры в жизни общества. Многообразие культур и его причины. Единство культурного 

пространства России.  

Тема 6. Материальная культура. Материальная культура: архитектура, одежда, 

пища, транспорт, техника. Связь между материальной культурой и духовно-

нравственными ценностями общества.  

Тема 7. Духовная культура. Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, 

духовность Мораль, нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. 

Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей.  

Тема 8. Культура и религия. Религия и культура. Что такое религия, её роль в 

жизни общества и человека. Государствообразующие религии России. Единство 

ценностей в религиях России.  
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Тема 9. Культура и образование. Зачем нужно учиться? Культура как способ 

получения нужных знаний. Образование как ключ к социализации и духовно-

нравственному развитию человека.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). Единство культур 

народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре народов 

России.  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»  
Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. Семья - базовый элемент 

общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам как духовно-

нравственный долг человека.  

Тема 12. Родина начинается с семьи. История семьи как часть истории народа, 

государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?  

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. Семейные традиции народов 

России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанностях. 

Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

 Тема 15. Труд в истории семьи.Социальные роли в истории семьи. Роль 

домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

 Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье 

(с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции.  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»  

Тема 17. Личность - общество - культура. Что делает человека человеком? Почему 

человек не может жить вне общества. Связь между обществом и культурой как реализация 

духовно-нравственных ценностей.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как 

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в 

культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в 

культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой 

деятельности, как реализации.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в 

жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, 

коллективизм, патриотизм, любовь к близким. Тематический блок 4. «Культурное 

единство России»  

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. Что такое 

история и почему она важна? История семьи - часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений.  

Тема 21. Литература как язык культуры. Литература как художественное 

осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны литературные 

произведения? Внутренний мир человека и его духовность.  

Тема 22. Взаимовлияние культур. Взаимодействие культур. Межпоколенная и 

межкультурная трансляция. Обмен ценностными установками и идеями. Примеры 

межкультурной коммуникации как способ формирования общих духовнонравственных 

ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений,единство народов России.  



172 
 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные 

причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина — часть 

общего Отечества.  

Тема 25. Праздники в культуре народов России. Что такое праздник? Почему 

праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники как память 

культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

 Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. Памятники как 

часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. 

Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России. Музыка. Музыкальные 

произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между людьми. 

Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах.  

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. Художественная реальность. 

Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. Храмовые росписи и 

фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов 

России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и 

сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников.  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). География культур 

России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

 Тема 32. Единство страны - залог будущего России. Россия - единая страна. 

Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовнонравственные ценности народов России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты  

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

 Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности.  

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом.  

1.Патриотическое воспитание 

 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности .  

2.Гражданское воспитание  
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Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию.  

3.Ценности познавательной деятельности  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 4.Духовно-нравственное воспитание  

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

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

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

1.Познавательные универсальные учебные действия 

 Познавательные универсальные учебные действия включают:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические 

УУД);  
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / 

моделирование);  

• смысловое чтение;  

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

2.Коммуникативные универсальные учебные действия  
Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

 • 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 (учебное сотрудничество);  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно- логической 

контекстной речью (коммуникация); 

 • формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

 3.Регулятивные универсальные учебные действия 

 Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности (целеполагание); 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование);  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка);  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов.  

5 КЛАСС  

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом»  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»?  

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих 

религий для формирования личности гражданина России;  

• иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях 

«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-

нравственному единству страны;  
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• понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением.  

Тема 2. Наш дом – Россия 

 • Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

• знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 

народов Российской Федерации, причинах культурных различий;  

• понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества 

и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость.  

Тема 3. Язык и история  

• Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности;  

• иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры;  

• понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия;  

• обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета.  

ема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей 

 • Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России;  

• знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего 

языка народов России, важность его для существования государства и общества; 

• понимать, что русский язык - не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историкокультурное наследие, достояние российского государства, уметь 

приводить примеры; 

 • иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении.  

Тема 5. Истоки родной культуры  

• Иметь сформированное представление о понятие «культура»;  

• осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

 • уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины.  

Тема 6. Материальная культура 

 • Иметь представление об артефактах культуры; 

 • иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве;  

• понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями духовной 

культуры;  

• понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России 

от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами.  

Тема 7. Духовная культура 

 • Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»;  

• знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;  
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• понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации 

в культуре;  

• осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

 • знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

 Тема 8. Культура и религия  

• Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни 

общества и основные социально-культурные функции; • осознавать связь религии и 

морали;  

• понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;  

• уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины 

мира.  

Тема 9. Культура и образование 

 • Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 

 • иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости;  

• понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;  

• приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

 • понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием 

общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как 

получения новых сведений о мире. 

 Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие)  

• Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных особенностях;  

• выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

• предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

• обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества.  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»  

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей 

 • Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 • иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

 • осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

 • уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-

историческими условиями её существования; 

 • понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»;  

• осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль;  

• понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства.  

Тема 12. Родина начинается с семьи 

 • Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 • осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;  
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• понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

 • обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

 Тема 13. Традиции семейного воспитания в России  

• Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

 • знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного 

этноса;  

• уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи;  

• осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовнонравственных идеалов.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

• Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейных обязанностях; 

 • уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах;  

• знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

 • понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала.  

Тема 15. Труд в истории семьи  

• Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;  

• понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;  

• осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

 • характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие)  

• Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на 

региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи;  

• выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа;  

• предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

 • обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности.  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

 Тема 17. Личность - общество - культура  

• Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

 • уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, 

человека и культуры; 

 • понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, 

в контексте культуры и творчества; 

 • знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры 
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• Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы 

их применимости;  

• осознавать и доказывать важность морально-нравственных ограничений в 

творчестве; 

 • обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных 

ценностей человека;  

• доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;  

• знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности  

• Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни 

человека;  

• обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и 

зла;  

• понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», • «любовь к близким».  

Тематический блок 4. «Культурное единство России»  

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

 • Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 

исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

 • иметь представление о значении и функциях изучения истории;  

• осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

процесса. Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. 

Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и 

патриота.  

Тема 21. Литература как язык культуры  

• Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного 

творчества; 

 • рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка;  

• обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

 • находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

в литературных произведениях.  

Тема 22. Взаимовлияние культур  

• Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных 

идеалов общества; 

 • понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;  

• знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

 • Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных 

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России с опорой на 

культурные и исторические особенности российского народа:  

• осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

 Тема 24. Регионы России: культурное многообразие  
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• Понимать принципы федеративного устройства России и концепт 

«полиэтничность»;  

• называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают;  

• уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 • понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 • демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России;  

• уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины.  

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

 • Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры;  

• Устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;  

• различать основные типы праздников; 

 • уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной 

семьи; 

 • анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

 • понимать основной смысл семейных праздников:  

• определять нравственный смысл праздников народов России; 

 • осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов 

России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

 • Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 

этапами исторического развития;  

• понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

• осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ;  

• осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовнонравственными ценностями народов России;  

• устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

 • иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России  

• Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка;  

• обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

• находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

• знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты  

Тема 28. Изобразительное искусство народов России  

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства;  

• уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 

орнаменты;  
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• обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей;  

• находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

• знать основные темы изобразительного искусства народов России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

 • Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств;  

• понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;  

• воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как 

отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

 • знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;  

• оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом  

• Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

 • уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

 • уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 

людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

пятиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

• понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края.  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие)  

• Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 

политической географии;  

• понимать, что такое культурная карта народов России;  

• описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями.  

Тема 32. Единство страны - залог будущего России  

• Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов 

России для обоснования её территориального, политического и экономического единства;  

• понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Воспитательный потенциал предмета «ОДНКНР» реализуется через: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

• формирование ценности самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

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

жизни в целом.  

 • привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 • демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 • применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дебатов, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся 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;  

• использование на уроке знакомых детям, а потому более действенных примеров, 

образов, метафор – из близких им книг, фильмов, мультфильмов,  

• обращение во время урока к личному опыту обучающихся. 

№ 

п/п 

Название 

тематических 

блоков, разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 Тематический 

блок №1 

“Россия – наш 

общий дом» 

10   

1. Зачем изучать 

курс «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»? 

 Устный опрос  

2 Наш дом - Россия  Практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-

temu-nash-dom-rossiya-5klass-6690270.html 

3 Язык и история  Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

4 Русский язык – 

язык общения и 

язык 

возможностей 

 Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

5 Истоки русской 

культуры 

 Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

6 Материальная 

культура 

 Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

7 Духовная культура  Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

8 Культура и 

религия 

 Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

9 Культура и 

образование 

 Устный опрос https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

10 Многообразие 

культур России 

 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ Российская электронная 

школ 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1672933648050967&usg=AOvVaw19WnqHmV8sGSuJYJ7xlsK5
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(практическое 

занятие) 

 Тематический 

блок №2. «Семья 

и духовно-

нравственные 

ценности» 

6   

11 Семья – хранитель 

духовных 

ценностей 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/1496286735991895

0507\ 

https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey 

 

12 Родина начинается 

с семьи 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/6944883531705795

163 

 

13 Традиции 

семейного 

воспитания в 

России 

 Устный опрос https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey 

 

14 Образ семьи в 

культуре народов 

России 

 Устный опрос https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey 

 

15 Труд в истории 

семьи 

 Устный опрос https://www.youtube.com/watch?v=walqth_WQrU 

 

16 Семья в 

современном мире 

(практическое 

занятие) 

 проект  

 Тематический 

блок №3 3. 

«Духовно-

нравственное 

богатство 

личности» 

18   

17 Личность – 

общество - 

культура 

 Устный опрос https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-po-teme-

lichnost-obshestvo-kultura-5-klass-6629226.html 

 

18 Духовный мир 

человека. Человек 

– творец культуры 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/1564646808420111

7400 

 

19 Личность и 

духовно-

нравственные 

ценности 

 Устный опрос https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/duhovnye-tsennosti-rossiyskogo-naroda 

 

20 Историческая 

память как 

духовно-

нравственная 

ценность 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/4819811679396871

87 

https://videouroki.net/razrabotki/istorichieskaia-

pamiat-kak-dukhovno-nravstviennaia-tsiennost.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/14962867359918950507/
https://yandex.ru/video/preview/14962867359918950507/
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey
https://yandex.ru/video/preview/6944883531705795163
https://yandex.ru/video/preview/6944883531705795163
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey
https://www.youtube.com/watch?v=walqth_WQrU
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-po-teme-lichnost-obshestvo-kultura-5-klass-6629226.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-po-teme-lichnost-obshestvo-kultura-5-klass-6629226.html
https://yandex.ru/video/preview/15646468084201117400
https://yandex.ru/video/preview/15646468084201117400
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/duhovnye-tsennosti-rossiyskogo-naroda
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/duhovnye-tsennosti-rossiyskogo-naroda
https://yandex.ru/video/preview/481981167939687187
https://yandex.ru/video/preview/481981167939687187
https://videouroki.net/razrabotki/istorichieskaia-pamiat-kak-dukhovno-nravstviennaia-tsiennost.html
https://videouroki.net/razrabotki/istorichieskaia-pamiat-kak-dukhovno-nravstviennaia-tsiennost.html
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21 Литература как 

язык культуры 

 Устный опрос https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/v-mire-kultury 

 

22 Взаимовлияние 

культур 

 Устный опрос https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/v-mire-kultury 

 

23 Духовно-

нравственные 

ценности 

российского 

народа 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/4291576081831895

3 

 

24 Регионы России: 

культурное 

многообразие 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/1330859833952001

8703 

 

25 Праздники в 

культуре народов 

России 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/1015416453090936

7482 

 

26 Памятники в 

культуре народов 

России 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/1623940417466572

3580 

 

27 Музыкальная 

культура народов 

России 

 Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/1627737861664364

7022 

 

28 Изобразительное 

искусство народов 

России 

 Устный опрос https://videouroki.net/razrabotki/izobrazitiel-noie-

iskusstvo-narodov-rossii.html 

 

29 Фольклор и 

литература 

народов России 

 Устный опрос https://videouroki.net/razrabotki/fol-klor-i-

litieratura-narodov-rossii.html 

 

30 Бытовые традиции 

народов России: 

пища, одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

 рефераты https://videouroki.net/razrabotki/bytovyie-traditsii-

narodov-rossii-pishcha-odiezhda-dom.html 

31-

32 

Культурная карта 

России 

(практическое 

занятие) 

2 проект  

33-

34 

Единство страны – 

залог будущего 

России 

2 проект Авторская презентация 

ИТОГО: 34   

 
 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/v-mire-kultury
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/v-mire-kultury
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/v-mire-kultury
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/v-mire-kultury
https://yandex.ru/video/preview/42915760818318953
https://yandex.ru/video/preview/42915760818318953
https://yandex.ru/video/preview/13308598339520018703
https://yandex.ru/video/preview/13308598339520018703
https://yandex.ru/video/preview/10154164530909367482
https://yandex.ru/video/preview/10154164530909367482
https://yandex.ru/video/preview/16239404174665723580
https://yandex.ru/video/preview/16239404174665723580
https://yandex.ru/video/preview/16277378616643647022
https://yandex.ru/video/preview/16277378616643647022
https://videouroki.net/razrabotki/izobrazitiel-noie-iskusstvo-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/izobrazitiel-noie-iskusstvo-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/fol-klor-i-litieratura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/fol-klor-i-litieratura-narodov-rossii.html
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2.1.15  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в Программе воспитания. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование 

активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития 

детей 11 —15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом 

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны 

предметные результаты обучения. Их достижение определяется чѐтко поставленными 

учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но 

также необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная 

деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации.  

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые 

могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в 

себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также 

презентацию результата.  
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Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объѐме, макете).  

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, 

посещают художественные музеи.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  
Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами.  

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  

■ освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества;  

■ формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии еѐ видов;  

■ формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; ■ приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);  

■ формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей;  

■ овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека;  

■ развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

 ■ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

 ■ развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.  
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы 

основного общего образования в объѐме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в 

неделю в качестве инвариантных. Четвѐртый модуль предлагается в качестве 

вариативного (для  соответствующих вариантов учебного плана), может быть реализован 

за счѐт часов внеурочной деятельности.  

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения 

умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности 

обучения и опытом педагогической работы. Однако при определѐнных педагогических 

условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменѐн, а также возможно 

некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении 

общего количества учебных часов). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве  

Декоративно-прикладное искусство и его виды.  

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.  

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.  

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада.  

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы 

традиционного крестьянского прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы.  

Убранство русской избы  

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в еѐ постройке и украшении.  

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды.  

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа.  

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понѐва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны.  
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Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны.  

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников.  

Народные художественные промыслы  

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона.  

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных 

промыслов народов России.  

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн 

и др.).  

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

 Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».  

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные 

особенности городецкой росписи.  

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии.  

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности 

и объѐмности изображения.  

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с 

металлом.  

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

 Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и культурных традиций.  
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Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.  

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей.  

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.  

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его 

костюме и его украшениях.  

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — 

в культуре разных эпох.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак.  

Государственная символика и традиции геральдики.  

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.  

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. Декор на улицах и декор помещений.  

Декор праздничный и повседневный.  

Праздничное оформление школы. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности.  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности.  

1. Патриотическое воспитание  

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящѐнных различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 
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художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.  

2. Гражданское воспитание  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения.  

В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие  работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3. Духовно-нравственное воспитание 

 В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

 4. Эстетическое воспитание  

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной 

к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в 

соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

 6. Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих  вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.  
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7. Трудовое воспитание  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определѐнным заданиям программы. 

 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды школы. При этом школьники являются 

активными участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

■ сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

■ характеризовать форму предмета, конструкции;  

■ выявлять положение предметной формы в пространстве;  

■ обобщать форму составной конструкции;  

■ анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа;  

■ структурировать предметно-пространственные явления; 

■ сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой;  

■ абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

■ выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

 ■ сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

 ■ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 ■ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

■ вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме;  

■ самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 Работа с информацией: 

■ использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 ■ использовать электронные образовательные ресурсы;  
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■ уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 ■ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 ■ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 ■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих;  

■ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учѐта интересов; 

 ■ публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

■ взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

■ осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;  

■ планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

 ■ уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль:  

■ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 ■ владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев.  

Эмоциональный интеллект:  

■ развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других;  

■ уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности;  

■ развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 ■ признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

 ■ работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

■ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде;  

■ иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом 

и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  

■ характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства;  

■ уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды;  

■ распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала;  

■ распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративноприкладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.; 

 ■ знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения;  

■ различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный;  

■ владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;  

■ знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах;  

■ овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 

традиционные образы мирового искусства; 

 ■ знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом;  

■ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

■ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

■ иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта;  

■ освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм;  

■ осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;  
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■ знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

■ иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративноприкладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

■ объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни;  

■ рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 

соотношении ремесла и искусства;  

■ называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов;  

■ характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов;  

■ уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;  

■ различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

 ■ объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

■ иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

■ уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 

вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

■ характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа;  

■ понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики;  

■ уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 ■ ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное 

стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и т. д.; 

 ■ овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Тематическое планирование по изобразительному искусству составлено с учётом 

программы воспитания школы и учитывает следующмй воспитательный потенциал 

данного предмета: 

-способствует развитию творчества и исследовательской деятельности, чувства 

прекрасного у обучающихся; 

-формирует уважение к традициям, обычаям, ценностям и культуре русского 

народа; 

-формирует ценность труда, доверительных сотруднических отношений между 

обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками; 
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– способствует формированию активной гражданской позиции через освоение 

лучших образцов творчества российской и мировой культуры; 

– формирует чувство причастности к жизни общества, человечества; 

– развивает коммуникативые умения детей; 

– развивает внутренний мир, воспитывает эмоциональн0-образную, 

чувственную сферу обучающихся.  

№ 

п/п 

Название 

тематических 

блоков, 

разделов, тем 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Древние корни народного искусства (9 часов ) 

1 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

его виды 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312

989/ 

2 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Практическ

ая работа 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313

020/ 

3 Убранство 

русской избы 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313

020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WXlGf_y5

Rio 

4 Внутренний 

мир русской 

избы 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313

020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ygMOPt0V

LKY 

5 Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276

982/ 

 6-

7     

   

Народный 

праздничный 

костюм 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276

982/ 

8 Искусство 

народной 

вышивки 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276

982/ 

9 Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277

014/ 
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Народные художественные промыслы (12 часов ) 

  

10 Происхождени

е 

художественн

ых промыслов 

и их роль в 

современной 

жизни народов 

России 

1 Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277

138/ https://kudago.com/all/news/rossiya-

remeslennaya-izvestnyie/  

https://www.youtube.com/watch?v=JrmdVd_Q

UTc 

11 Традиционные 

древние 

образы в 

современных 

игрушках 

народных 

промыслов 

1 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313

051/ 

12-

13 

Праздничная 

хохлома. 

Роспись по 

дереву 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313

083/ https://goldenhohloma.com/upload/3d-

tours/assorti/ 

14-

15 

Искусство 

Гжели. 

Керамика 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313

083/ 

16-

17 

Городецкая 

роспись по 

дереву 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313

083/ 

18-

19 

Жостово. 

Роспись по 

металлу 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313

112/ 

20-

21 

Искусство 

лаковой жи

вописи 

2 Практическ

ая работа;  

Устный  

упрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/313

112/ 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов        ( 7 часов ) 

22 Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

культуре 

древних 

цивилизаций 

1 Практическ

ая работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313

175/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313

480/ 
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23-

24 

Особенности 

орнамента в 

культурах 

разных 

народов 

2 Практическ

ая работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313

175/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1xndkuH3f

Mc 

25-

26 

Особенности 

конструкции и 

декора одежды 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313

206/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280

792/ 

27-

28 

Целостный 

образ 

декоративно- 

 прикладного 

искусства для 

каждой 

исторической 

эпохи и 

национальной 

культуры 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313

206/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/main/28

0796/ 

Декоративное искусство в жизни современного человека ( 6 часов ) 

29-

31 

Многообразие 

видов, форм, 

материалов и 

техник 

современного 

декоративного 

искусства 

3 Практическ

ая работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/start/313

511/ 

https://www.youtube.com/watch? 

v=WYKUG3dVidk 

32-

33 

Символически

й знак в 

современной 

жизни 

2 Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313

452/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313

567/ 

34 Декор 

современных 

улиц и 

помещений 

1 Практическ

ая работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/main/ 

https://aira.ru/proekty/ 

https://megapolisgroup.spb.ru/portfolio 

ИТОГО: 34     
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2.1.16 МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом распределѐнных по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего  образования по предмету «Музыка» и Программы 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщѐнности, с другой — 

глубокая степень психологической вовлечѐнности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством.  

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества 

и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.  

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождѐнных в предыдущие века и отражѐнных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком — подсознательном — уровне.  

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым.  

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения 

и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребѐнка, формирование всей 

системы ценностей.  

Рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 



198 
 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20);  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 
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в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в основной школе с 5 по 

8 класс включительно.  

Регулярность занятий и равномерности учебной нагрузки составляет не менее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в 

год).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» гимназия использует 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут быть 

реализованы за счѐт часов внеурочной деятельности.  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

5 КЛАСС. 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 

Календарный фольклор 
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Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние 

— на выбор учителя). 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и 

др.). 

Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, 

повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. Выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — 

тембр, динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обуславливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

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

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

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

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также 

на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

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

человека. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля 

к победе. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры 

и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать 

их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 

уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством 

в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
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задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не 

на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированн6ость 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. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

—  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, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать    сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 
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. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
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. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
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 и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 
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высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, 

КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
Тематическое планирование по предмету «Музыка» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения к ней; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

музыкальных произведений; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 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. 

 

№ 

п/п 

Название 

тематических 

блоков, разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 Модуль 

«Музыка моего 

края» 

9 вокально-

хоровая 

работа 

 

1. Фольклор – 

народное 

творчество 

7  РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314

766/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов:  

1.Гипертекст/Гипертекст с иллю-страциями, 

Аудиофрагмент: «Баба-Яга». Картинка к 

русской народной сказке, соч. 56 (N 21454); 

«Кикимора». Народное сказание, соч. 63 (N 

21453);  

Музыка. Фонохрестоматия музы-кального 

материала. 5 класс (МР3). А. Лядов. 
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Кикимора, народное сказание для оркестра.  

2 Календарный 

фольклор 

2  Презентация: 

http://www.myshared.ru/slide/336362/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов:  

1.Аудиофрагмент «Русская народ-ная песня 

для оркестра, соч. 58 Плясо-вая» (N 21462);  

2.Аудиофрагмент «Русская народ-ная песня 

для оркестра, соч. 58 Хоро-водная» (N 

21463);  

Музыка. Фонохрестоматия музы-кального 

материала. 5 класс (МР3). Г. Свиридов, 

слова народные. Коляда (рождественская 

колядка).  

 Модуль 

«Европейская 

классическая 

музыка» 

10 ведение 

тетради 

http://school-collection.edu.ru 

1 Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

8  Презентация: 

http://www.myshared.ru/slide/58020/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов:  

1. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и 

Людмила". Действие 5. Романс Ратми-ра» (N 

21405);  

2. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и 

Людмила". Действие 1. Каватина Людмилы» 

(N 21383);  

3. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и 

Людмила". Действие 2. Сцена с Голо-вой» 

(N 21390);  

4. Аудиофрагмент «"Жаворонок" М.Глинка» 

(N 210742);  

Музыка. Фонохрестоматия музы-кального 

материала. 5 класс (МР3). М. Глинка, стихи 

Н. Кукольника. Жаво-ронок.  

2 Музыкант и 

публика 

2   

 Модуль «Русская 

классическая 

музыка» 

7 устный 

ответ 

http://school-collection.edu.ru 

1 Образы родной 

земли 

5  РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/  

Презентация: 

http://www.myshared.ru/slide/58020/  

Презентация: 

http://www.myshared.ru/slide/601701/  

 

2 Русская 2   
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исполнительская 

школа 

 Модуль «Связь 

музыки с 

другими видами 

искусства» 

8 творческая 

работа 

http://school-collection.edu.ru 

1 Музыка и 

литература 

4  https://yandex.ru/video/preview/12431171888954

496863  

2 Музыка и 

живопись 

4  РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/25505

5/  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов:  

1. Аудиофрагмент «Опера "Садко". 

Вступление. Океан Море синее» (N 21859);  

2.Аудиофрагмент «М.П. Мусорг-ский "Рассвет 

на Москве-реке"» (N 165255);  

3.Аудиофрагмент «"Жаворонок" М.Глинка» (N 

210742);  

4. Аудиофрагмент «"Времена года". Апрель. 

"Подснежник"» (N 22307);  

5. Аудиофрагмент «Ave Maria» (N 207210);  
Музыка. Фонохрестоматия музы-кального 

материала. 5 класс (МР3). М. Глинка, стихи Н. 

Кукольника. Жаво-ронок; Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта. Аве Мария. Лючано Паваротти, тенор 

ИТОГО: 34   
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2.1.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Научный, общекультурный и образовательный контекст технологии  

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека.  

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные 

черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и 

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека.  

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причѐм эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

 Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

 — процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах;  

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты 

человеческой жизни).  

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной 

целью науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.  

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  

■ были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 

понятие алгоритма;  

■ проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  

■ исследованы социальные аспекты технологии.  

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались  социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (еѐ 

часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабной четвѐртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчѐркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
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мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации.  

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.  

Как подчѐркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до  получения конкретных значимых результатов. Именно 

в процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определѐнных масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах.  

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно:  

■ понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

 ■ алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определѐнных условий;  

■ предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 ■ методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений 

и процессов.  

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 ■ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи.  

При этом возможны следующие уровни освоения технологии:  

—уровень представления;  

—уровень пользователя;  

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  

■ практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 
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формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

■ появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться.  

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы». Современный курс технологии, как 

подчѐркивается во ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы.  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об 

окружающем мире.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идѐт неразрывно с процессом познания — построения 

и анализа разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу.  

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаѐт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии.  

Структура модульного курса технологии такова.  

Инвариантные модули  

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного 

модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. 

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации 

имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и 

умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода 

осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов.  

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 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведѐтся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации 

уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества.  

Вариативные модули  

Модуль «Робототехника»  
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В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нѐм 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный 

характер.  

Модуль «30-моделирование, прототипирование, макетирование»  

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, 

анализ модели позволяет выделить составляющие еѐ элементы. С другой стороны, если 

эти элементы уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для создания технологий.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «BD-моделирование, прототипирование, макетирование» — 

формирует инструментарий создания и исследования моделей, причѐм сам процесс 

создания осуществляется по вполне определѐнной технологии. Как и предыдущий модуль, 

данный модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых 

для создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы»  

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в 

данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-

экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»). 

 Модули «Животноводство» и «Растениеводство»  

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается 

в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, поведение 

которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии 

существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент 

скорректировать технологический процесс.  

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии, являются следующие принципы:  

■ «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях;  

■ цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей:  

■ с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. 

Черчение», «BD-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы»;  

■ 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»; 
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 ■ с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «BD-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы». 

 ■ с информатикой и ИКТ 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 ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;  

■ с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» Освоение учебного 

предмета «Технология» может осуществляться как в гимназии, так и в организациях-

партнѐрах, в том числе на базе учебнопроизводственных комбинатов и технопарков. Через 

сетевое взаимодействие используются ресурсы организаций дополнительного 

образования, центров технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров 

молодѐжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные центров 

компетенций (включая WorldSkills) и др.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчѐта: в 5 кл – 2ч.в неделю (68 ч.в год), в 6 кл. – 2ч.в неделю (68 ч.в год), 7 

кл. — 2ч.в неделю (68 ч.в год),, в 8 кл.–1ч.в неделю (34 ч.в год)ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Производство и технология»  

5-6 КЛАССЫ  

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.  
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.  
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов.  

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения.  
Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции.  

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение 

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись 

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, 

проектирование.  

Раздел 4. Основы проектной деятельности.  
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Инструменты рабо-ты над проектом. Компьютерная поддержка проектной 

деятельности.  

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.  
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.  

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе 

с электричеством.  
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Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне.  

Раздел 6. Мир профессий.  
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  

5-6 КЛАССЫ  

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта.  

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства.  
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов.  

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.  

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов.  

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.  

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры.  

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода.  

Раздел 3. Основные ручные инструменты.  
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты 

для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.  
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при 

работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи.  

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.  
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и тонколистового металла.  

Резание заготовок.  

Строгание заготовок из древесины.  

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, клея.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом.  

Отделка изделий из конструкционных материалов.  

Правила безопасной работы.  

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.  
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. 

Приёмы выполнения основных утюжильных операций.  
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Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование 

одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка 

деталей кроя.  

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки.  

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка  

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.  
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы 

работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов.  

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походных условиях.  

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В соответствии с ФГОС ООО в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 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. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование 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. 
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Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

        Базовые логические действия: 

 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; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 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. 

Работа с информацией: 

 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия): 

 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. 

Принятие себя и других: 

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

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 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. 

Совместная деятельность: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. Модуль 

«Производство и технология» 

5-6 КЛАСС: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

5-6 КЛАСС: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

Модуль «Робототехника» 

5-6 КЛАСС: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 
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 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» составлено с учетом 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

- способствует формированию и развитию таких личностных качеств как трудолюбие, 

ответственность, целеустремленность, уважение к человеку труда и результатам чужого 

труда; 

- воспитывает осознание ценности труда как ключевого фактора развития человека и 

общества; 

- обеспечивает формирование и развитие функциональной возможности человека к 

самообслуживанию; 

- дает возможность оценить высокий потенциал коллективного труда; 

- развивает творческие способности обучающихся, создаёт возможности для 

самореализации. 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (ДЕВОЧКИ) 

 

№ 

п/п 

Название 

тематических 

блоков, разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Модуль «Производство и технология» 28 ч. 

1 Преобразовательная 

деятельность 

человека  

6 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

tehnologii-na-temu-preobrazuyushaya-

deyatelnost-cheloveka-i-mir-tehnologij-5-

klass-5696615.html 

 

2 Алгоритмы и 

начала технологии  

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

Авторская презентация 

3 Простейшие 

механические 

роботы- 

исполнители  

2 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-prostejshie-

mehanicheskie-roboty-ispolniteli-5-klass-

6237773.html 

 

4 Простейшие 

машины 

и механизмы 

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/consp

ect/ 

 

5 Механические, 

электротехнические 

2 Устный 

опрос, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-preobrazuyushaya-deyatelnost-cheloveka-i-mir-tehnologij-5-klass-5696615.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-preobrazuyushaya-deyatelnost-cheloveka-i-mir-tehnologij-5-klass-5696615.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-preobrazuyushaya-deyatelnost-cheloveka-i-mir-tehnologij-5-klass-5696615.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-preobrazuyushaya-deyatelnost-cheloveka-i-mir-tehnologij-5-klass-5696615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-prostejshie-mehanicheskie-roboty-ispolniteli-5-klass-6237773.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-prostejshie-mehanicheskie-roboty-ispolniteli-5-klass-6237773.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-prostejshie-mehanicheskie-roboty-ispolniteli-5-klass-6237773.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-prostejshie-mehanicheskie-roboty-ispolniteli-5-klass-6237773.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
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и 

робототехнические 

конструкторы  

практическая 

работа, тест 

6 Простые 

механические 

модели  

6 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/start/ 

 

7 Простые модели с 

элементами 

управления  

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

Авто 

рская презентация 

 Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 40 ч. 

1 Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию  

20 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/ 

 

2 Материалы и 

изделия. Пищевые 

продукты  

12 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/ 

3 Современные 

материалы и их 

свойства  

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/ 

 

4 Основные ручные 

инструменты  

4 Устный 

опрос, 

практическая 

работа, тест 

Авторская презентация 

 ИТОГО 68   

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (МАЛЬЧИКИ) 

№ 

п/п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Модуль «Производство и технология» 28 ч. 

1 Вводное занятие. 

Оборудование рабочего места 

для ручной обработки 

древесины. 

2  https://educont.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru/ 

2 Древесина как природный 

конструкционный материал 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

3 Древесные материалы. 

Пиломатериалы. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

4 Понятие об изделии. 

Графическая документация 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 

5 Этапы создания изделий из 2  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/start/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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древесины. Технологическая 

карта. 

https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 

6 Разметка заготовок из 

древесины. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

7 Пиление столярной ножовкой. 2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

8 Строгание древесины. 2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

9 Сверление отверстий 2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

10 Соединение деталей гвоздями 

и шурупами. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

11 Соединение деталей изделия 

на клей. Зачистка изделий из 

древесины. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

12 Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

13 Работа над творческим 

проектом. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

14 Понятие о механизме и 

машинах. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

 Модуль «Технология обработки металлов. Элементы машиноведения»20 ч. 

15 Рабочее место для ручной 

обработки металла. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

16 Тонколистовой металла и 

проволока.. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

17 Графическое изображение из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

18 Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

19 Разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

20 Приемы резания и зачистки 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

21 Сгибание тонколистового 

металла и проволоки. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

22 Пробивание и сверление 2  https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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отверстий. https://educont.ru/ 

23 Устройство сверлильного 

станка и приемы работы на 

нем. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

24 Соединение деталей из 

тонколистового металла. 

Отделка изделий из металла 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

 Модуль «Культура дома» 10ч 

25 Интерьер дома. 2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

26 Уход за одеждой и книгами 2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

27 Организация труда и отдыха. 

Питание. Гигиена. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

28 Культура поведения в семье. 2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

29 Семейные праздники. 

Подарки. Переписка. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

 Модуль «Информационные технологии» 4ч 

30 Информационные технологии. 

Графический редактор. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

31 Текстовой редактор. 

Калькулятор. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

 Модуль «Творческий проект»  (4ч.) 

32 Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

33 Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта.. 

2  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

 Модуль «Основы аграрной технологии» 2ч. 

34 ТБ при работе с 

сельскохозяйственным 

инвентарем. Очистка 

поверхности земли от 

растительных остатков. 

1  https://resh.edu.ru/ 

https://educont.ru/ 
https://uchi.ru/ 

35 Контрольная работа. 1   

 ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.1.18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.) 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5— 9 

классов общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их реализацию 

через конкретное предметное содержание. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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 рабочей 

программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5 классе учебным планом МБОУ «СОШ №5»на изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю, суммарно 68 часов.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю)будутреализованы во внеурочной 

деятельности. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов 

содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 
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Рабочая программа, составлена на основе учебно-методического комплекта 

«Физическая культура. 5 класс» автора А.П. Матвеева. Учебник, являющийся основой 

данного УМК, входит вФедеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством просвещения Российской Федерации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

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 в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

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; 
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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». 

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. 

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. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча 

на 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. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 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; 
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 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, 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные 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;  



227 
 

 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. 

 

Универсальные коммуникативные действия: 

 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 учащимися, 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. 

Универсальные учебные регулятивные 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; 
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 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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); 

 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); 
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 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по физической культуре составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

 побуждение обучающихся к соблюдению общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими (педагогами) и сверстниками, к усвоению принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 формирование  ценностного аспекта изучаемых на уроке явлений через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного гражданского отношения  к 

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

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), осознание ценности жизни и неприятие вредных привычек 

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

психического развития; 

 формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – России 

через усвоение знаний о развитии российского спорта; 

 способность адаптироваться к стрессовым условиям; 

 поддержка мотивации к получению знаний; 

 развитие умения к налаживанию позитивных межличностных отношений, 

способности поиска компромисса при возникновении конфликтной ситуации; 

 развитие умения эффективного взаимодействия в условиях групповой и командной 

работы: 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся 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. 

№ 

п/

п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Модуль: «Основы знаний о физической культуре» 

 История развития 

олимпийского движения. 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7435/main/263205/ 

 Планирование и контроль 

индивидуальных 

физических нагрузок. 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7437/start/314090/ 

 Правила техники В Устный опрос https://pptcloud.ru/fizkultura/
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безопасности при занятиях 

физической культурой. 

процесс

е урока 

tehnika-bezopasnosti-na-

urokah-fizkultury 

 Физическая культура и её 

значение в формировании 

здорового образа жизни. 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос https://pptcloud.ru/fizkultura/

rol-fizicheskoy-kultury-i-

formirovanie-zdorovogo-

obraza-zhizni 

 Первая помощь во время 

занятий физической 

культурой 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос https://pptcloud.ru/fizkultura/

pervaya-pomosch-pri-

travmah-na-urokah-

fizicheskoy-kultury-dlya-6-7 

2  

 Выбор упражнения для 

развития основных 

двигательных способностей: 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

ловкости. 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос https://pptcloud.ru/fizkultura/

fizicheskie-kachestva 

 Самонаблюдение, 

самоконтроль. 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subject/les

son/7448/start/262824/ 

 Оценка техники 

выполнения упражнений, 

выявление и устранение 

ошибок 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос http://fizkulturavshkole.ru/pe

dtrebov.html 

 Выбор упражнений для 

составления утренней 

зарядки. 

 

В 

процесс

е урока 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subject/les

son/7441/start/262982/ 

3 Модуль: «Лёгкая 

атлетика» 

15   

 Правила техники 

безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Высокий 

старт. 

3 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4457/start/278856/ 

 Бег 60 метров  1 Тестирование 

физических 

качеств 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/632/ 

 Бег 60 метров на результат 1 зачет https://resh.edu.ru/subject/les

son/632/ 

 Прыжки в длину с разбега. 2 практическая 

работа, 

тестирование 

физических 

качеств 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/633/ 

 Прыжки в длину с разбега 

на результат 

1 зачет https://resh.edu.ru/subject/les

son/633/ 

 Метание малого мяча на 1 практическая https://resh.edu.ru/subject/les
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дальность. работа, 

тестирование 

физических 

качеств 

son/7461/start/262792/ 

 Метание малого мяча на 

дальность на результат 

1 зачет https://resh.edu.ru/subject/les

son/7461/start/262792/ 

 Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7149/start/262318/ 

 Бег 500 метров на результат. 1 практическая 

работа, зачет 

http://fizkulturavshkole.ru/be

g.html 

 Прыжки в  высоту с разбега. 2 практическая 

работа, 

тестирование 

физических 

качеств 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/648/ 

 Прыжки в высоту с разбега 

на результат 

1 зачет https://resh.edu.ru/subject/les

son/648/ 

 Модуль: «Спортивные 

игры» 

   

4 Баскетбол 10   

 Техника безопасности на 

уроках спортивных игр. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. 

1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/643/ 

 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной от плеча без 

сопротивления защитника. 

1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/642/ 

 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной от плеча с пассивным 

сопротивления защитника. 

1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/642/ 

 Броски одной и двумя 

руками с места. 

1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6223/start/195947/ 

 Броски одной и двумя 

руками в движении.  
1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6223/start/195947/ 

 Вырывание и выбивание 

мяча.  
1 практическая 

работа 

https://www.fizkult-

ura.ru/sci/basketball/30 

 Комбинации из основных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

2 Комбинирова

нная работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1305/ 

 Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Учебная игра. 

1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/641/ 

 Игра по упрощённым 

правилам мини- баскетбола. 
1 практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7464/start/261478/ 
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5  «Гимнастика» 15   

 Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Акробатические 

упражнения. 

3 демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/382/ 

 Опорный прыжок. 3 демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4627/start/224792/ 

 Висы и упоры. 2 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6160/start/223981/ 

 Лазанье по канату.  1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/484/ 

 Упражнение в равновесии. 1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/484/ 

 Упражнения с набивными 

мячами, гантелями, обручем 

и лентой. 

1 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/or

ubezpred.html 

 Гимнастическая полоса 

препятствий.  
1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4765/start/197109/ 

 Прыжки со скакалкой. 1 Практическая 

работа, 

тестирование 

физических 

качеств 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4771/start/172437/ 

 Подтягивание на 

перекладине из виса и виса 

лёжа. 

1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6161/start/226184/ 

 Упражнение на пресс за 30 

секунд. 
1 Практическая 

работа, 

тестирование 

физических 

качеств 

http://fizkulturavshkole.ru/or

ubezpred.html 

6  «Лыжная подготовка» 12   

 Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

2 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/483/ 

 Попеременный 

двухшажный ход. 
2 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/483/ 

 Подъём «полуёлочкой». 1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/481/ 

 Торможение  «плугом»  1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/481/ 

 Повороты переступанием. 1 Практическая https://resh.edu.ru/subject/les
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работа son/481/ 

 Спуски с уклонов в средней 

и низкой стойке. 
1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/481/ 

 Прохождение дистанции  

2 км.со сменой ходов. 
1 Зачет http://fizkulturavshkole.ru/ly

zhy.html 

 Контрольное прохождение 

дистанции 1 км. 
1 Практическая 

работа, 

тестирование 

физических 

качеств 

http://fizkulturavshkole.ru/ly

zhy.html 

 Прохождение дистанции 3  

км без учёта времени 
1 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/ly

zhy.html 

 Подвижные игры на лыжах. 1 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/ly

zhnyeigry.html 

7  «Волейбол» 10   

 Техника безопасности на 

уроках спортивных игр. 

Передача мяча над собой. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

2 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/109/ 

 Приём мяча двумя руками 

снизу после набрасывания 

мяча. 

1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/114/ 

 Нижняя прямая подача 

мяча. 
1 демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/114/ 

 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром. 

1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/381/ 

 Комбинации из основных 

элементов: приём, передача, 

удар.  

2 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/vo

lley.html 

 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и 

на укороченных площадках. 

1 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/vo

lley.html 

 Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Упражнения с набивными 

мячами. 

1 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/vo

lley.html 

 Учебная игра. Тактика 

игры. 
1 Практическая 

работа 

http://fizkulturavshkole.ru/vo

lley.html 

8 «Футбол» 3   

 Удар по неподвижному 1 Практическая https://resh.edu.ru/subject/les
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мячу внутренней стороной 

стопы с небольшого 

разбега. 

работа son/479/ 

 Остановка катящегося мяча 

способом «наступания» 
1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/480/ 

 Ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом ориентиров 

(конусов) 

1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/480/ 

9 Модуль : «Спорт» 3   

 Подготовка к ГТО 1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/638/ 

 Подготовка к ГТО 1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/638/ 

 Подготовка к ГТО 1 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/638/ 

ИТОГО: 68   
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2.1.20 РАБОЧИЕ ПРОГАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

1. Содержание учебного курса  
Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей».  

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы 

можем гордиться?  

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения 

космоса.  

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и 

общества.  

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он?  

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье.  

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды 

искусства, где музыка — неотъемлемая часть.  

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они?  

Семейные ценности.  

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 

между людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние 

многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают?  

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой?  

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. 

История российского флага.  

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 

Волонтерство в России.  

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня?  

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и в 

других государствах.  

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы.  

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает 

в Сеть, остаётся там навсегда.  

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

Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск.  

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые 

факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского.  

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в 

нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса.  
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Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные 

народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия?  

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

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время.  

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. 

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди.  

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — 

хранительница очага»: изменились ли роли?  

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. 

Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение 

правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.  

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. 

Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс.  

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во 

время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. 

Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид 

в современном мире.  

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — 

не так сложно.  

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека?  

Работа мечты. Жизненно важные навыки.  

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.  

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля  
Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и много- конфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней).  

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
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природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

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

с учётом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воз-

действия искусства; осознание важности художествен- ной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.  

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способ-ность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-мационным и 

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

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

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практи-

ческих задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

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

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

практической деятельности экологической направленности.  

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять 

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

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

Метапредметные результаты:  
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В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

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

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

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

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

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

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

разделять сферу ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

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

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 
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диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и оперирование ею.  

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в 

культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии 

поведения в Сети.  

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

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

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX — начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или 

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

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России.  

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и 

явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 
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числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах 

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

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

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

экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

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

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

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том 

числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

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

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

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

3. Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

- Включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний; 

- Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

- Воспитание активной гражданской позиции, российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, стимулирование интереса к 

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

России;  

- Воспитание ценностного отношения к достижениям своей Родины — России, к науке, 

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

уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

- уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

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

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

№ 

п/п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Форма 

проведения 

занятий (для 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 День знаний. Россия — 

страна возможностей  

5-7 классы  

«Мы — Россия. 

Возможности — 

будущее»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru/

?ysclid=l98h0c331x19689

9059  

 

2 Наша страна — Россия  

5-7 классы  

«Что мы Родиной зовём?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

3 165 лет со дня рождения  

К. Э. Циолковского  

5–7 классы:  

«Невозможное сегодня 

станет возможным завтра 

(К. Э. Циолковский)»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

4 День пожилых людей  

5–7 классы:  

«Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

5 День учителя  

5–7 классы:  

«Если бы я был 

учителем…»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

6 День отца  

5–7 классы:  

«Отчество — от слова  

«отец»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

7 День музыки 

5–7 классы:  

«Что мы музыкой зовём»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

8 Традиционные семейные 1 Устный Беседа  https://razgovor.edsoo.ru
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ценности  

5–7 классы:  

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома»  

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

9 День народного единства  

5–7 классы:  

«Мы — одна страна»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

10 Мы разные, мы вместе  

5–7 классы:  

«Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

11 День матери  

5–7 классы:  

«Мама — главное слово в 

каждой судьбе»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

12 Символы России:  

Государственный  

гимн, герб, флаг  

5–7 классы:  

«Двуглавый орёл: история 

легендарного герба»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

13 День добровольца  

5–7 классы:  

«Жить — значит 

действовать»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

14 День Героев  

Отечества  

5–7 классы:  

«В жизни всегда есть место 

подвигу?» 

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

15 День Конституции  

5–7 классы:  

«Настоящая 

ответственность бывает 

только личной».  

(Ф. Искандер)  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

16 Рождество  

5–7 классы:  

«Светлый праздник 

Рождества»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

17 Тема нового года. 

Семейные праздники и 

мечты  

5–7 классы:  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  
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«Зачем мечтать?»  задания 

18 Цифровая безопасность и 

гигиена школьника  

5–7 классы:  

«Как не попасть в 

цифровые ловушки?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

19 День снятия блокады 

Ленинграда  

5–7 классы:  

«Люди писали дневники и 

верили, что им удастся 

прожить и ещё один день». 

(Д. С. Лихачёв)  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

20 160 лет со дня рождения 

К. С. Станиславского 

(Великие люди России)  

5–7 классы:  

«С чего начинается театр?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

21 День российской науки  

5-7 классы: 

 «Хроника научных 

открытий, которые 

перевернули мир» 

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

22 Россия и мир  

5–7 классы:  

«Россия в мире»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

23 День защитника 

Отечества (День Армии)  

5–7 классы:  

«За что мне могут сказать 

„спасибо“?  

(ко Дню защитника 

Отечества)  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

24 Забота о каждом  

5–7 классы:  

«Включайся!»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

25 Международный женский 

день  

5–7 классы:  

«Мамина карьера»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

26 Гимн России  

(110 лет со дня  

рождения советского 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. 

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  
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Михалкова)  

5–7 классы:  

«Гимн России»  

27 День воссоединения Крыма 

с Россией  

5–7 классы:  

«Путешествие по Крыму»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

28 Всемирный день театра  

5–7 классы:  

«Как построить диалог с 

искусством?» 

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

29 День космонавтики.  

Мы — первые  

5–7 классы:  

«Трудно ли быть 

великим?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа   

30 Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками  

5–7 классы:  

«Пока жива история, жива 

память…»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

31 День Земли (Экология)  

5–7 классы:  

«Зелёные привычки» — 

сохраним природу вместе» 

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

32 День труда  

5–7 классы:  

«Как проявить себя  

и свои способности?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

33 День Победы. 

Бессмертный полк  

5–7 классы:  

«Подвиг остаётся 

подвигом, даже если его 

некому воспеть…» 

(неизвестные герои 

Великой Отечественной 

войны)  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

34 День детских 

общественных организаций  

5-7 классы: 

 «Может ли быть Тимур и 

его команда в 2022году?» 

 

 

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  
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35 Про счастье  

5–7 классы:  

«Что человеку нужно для 

счастья?»  

1 Устный 

опрос, 

интеракт

ивные 

задания 

 

Беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/?ysclid=l98h0c331x196

899059  

ИТОГО: 35    

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА «ЛИДЕР» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности Школьная демократическая  

республика «Лидер» для 5-10 классов составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с изменениями и дополнениями; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  санитарными правилами и 

нормами; 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5» г. Курчатова;  

- Программы воспитания МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова на 2022-2023гг.; 

- Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова на 2022-2023 

учебный год; 

- Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова.  

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением МБОУ «СОШ № 5» по социальному 

направлению. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа по курсу внеурочной деятельности Школьная демократическая  

республика «Лидер»  рассчитана для обучающихся 5-10 классов. 
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 Занятия  проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня  по 1 ч. 

Продолжительность занятий 40 минут, 34 часа в год. Занятия проводятся с группой 12-15 

человек во внеурочное время. Изменений и дополнений в программу не внесено. 

 
Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

Задачи: 

 формирование и развитие позитивного отношения обучающихся к базовым 

ценностям нашего общества; 

 развитие лидерского потенциала, творческих и организаторских способностей 

обучающихся; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

 создание условий для самореализации обучающихся в социально и личностно-

значимой деятельности, развитие детской инициативы. 
Эти цели и задачи будут решаться в рамках нескольких направлений: личностное 

развитие; гражданская активность; военно-патриотическое; информационно - медийное 
направление. 

Виды деятельности: игровая деятельность, проектная деятельность, 
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

Формы организаций занятий: акции, социальные и творческие проекты, встречи 
с интересными людьми, открытые лектории, презентации, конкурсы, мастер-классы и 
другие мероприятия, направленные на развитие детско- юношеской активности и 
раскрытие потенциала личности школьника. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «проекты российского 

движения школьников» 

Данная программа актуальна для обучающихся с активной жизненной позицией, 

нацеленных на самореализацию в различных направлениях деятельности.  

Рабочая программа разработана на основе Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

Актуальность программы состоит в том, что она способствует формированию 

социально активной личности, ориентированной на самоутверждение и самореализацию; 

способствует профессиональному самоопределению детей и молодёжи, так как 

приобретённые знания и умения позволяют сформировать навыки организаторской 

деятельности, необходимые во взрослой жизни.  

Программа направлена на развитие личности в разных направлениях: гражданская 

активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное. 
 

Планируемые результаты освоения курса ШДР «Лидер» 

 

Личностные результаты: 

 формирование положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
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целей; 

 выработка уважительно-доброжелательного отношения к непохожим на себя, 

идти на взаимные уступки в разных ситуациях; 

 развитие творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе организации и проведения конкурсов, фестивалей, форумов, семинаров, курсов, 

мастер-классов; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в процессе создания проектов; 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками в рекламной, проектной, творческой, благотворительной 

деятельности; 

 выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие со сверстниками при решении различных задач; 

 организовывать и проводить собрания, демонстрации,

 шествия, и иные публичные мероприятия; 

 способность договариваться о распределении функций и ролей и приходить 

к общему решению в коллективной деятельности, в микрогруппах, парах. 

 

Предметные:  

 сформированность мотивированной направленности на продуктивную 

творческую деятельность;  

 развитие качеств, присущим лидерам; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии;  

  продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении 

различных социальнотворческих задач 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 – осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 – свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи; 

 – участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими законами;  

– создавать проекты;  

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные публичные мероприятия; 

 – осуществлять издательскую деятельность; 

 – представлять и защищать свои права, законные интересы участников 

Организации, детских и юношеских объединений и организаций в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях;  
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– осуществлять благотворительную деятельность;  

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 – выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 – участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; – оказывать консультативную помощь; 

 – организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. Обучающиеся смогут научиться:  

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научноисследовательской деятельностью; 

 – осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий; 

 – издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию; – сотрудничать с международными общественными 

объединениями, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 

международных 5 общественных объединений, поддерживать прямые международные 

контакты и связи. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности ШДР «Лидер» 5А, 5Б класса (34 

часа) 

 

 Открытая презентация   «Что такое РДШ?» - 2 ч 

 Раздел I. Личностное развитие – 8 ч 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор 

будущей профессии. Творческое развитие: Организация творческих событий - фестивалей 

и конкурсов, акций и флешмобов; Поддержка детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов; Реализация культурно-образовательных программ - 

интерактивных игр, семинаров, мастер классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; организация киноклубов; Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и 

флешмобов; Поддержка работы школьных спортивных секций; Проведение 

образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми; Поддержка и развитие детских проектов; Организация профильных 

событий - фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов. 

 

 Раздел II. Военно-патриотическое направление – 8 ч 

Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей 

к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, 

акций; Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, встреч с интересными людьми и Героями России. 

 Раздел III. Информационно-медийное направление – 8 ч 

Создание школьной газеты, радио, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки; Поддержка талантливых юных 

журналистов; Создание и развитие новостной группы в социальных сетях; Повышение 

уровня школьных СМИ и пресс-центров; Создание единого медиапространства для 

школьников; Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников. 

 Раздел IV. Гражданская активность – 8 ч  

Добровольчество, изучение истории России. Добровольчество – это реализация 



249 
 

личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное 

ориентирование, приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных 

эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности Школьное детское 

объединение «Лидер» составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

№ 

п/п 

              Название раздела Кол

-во 

часо

в 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1 Открытая презентация 

«Что такое РДШ?» 

2 Опрос Беседа https://рдш.рф/ 

2 
2. 

Раздел I. Личностное 

развитие 

8    

Тема «Я - лидер» 1 Опрос Дискуссия https://рдш.рф/ 

Игра «7 ключей 

самоуправления» 

1 Игра Игра https://рдш.рф/ 

Тема «Мастер-

классы по 

актерскому 

мастерству, 

сценическому движению» 

1 Групповое 

задание 

 

Практическо

е занятие 

https://рдш.рф/ 

Тема «Мастер-класс по ораторскому искусству» 1 Творческое 

задание 

 

Практическо

е занятие 

https://рдш.рф/ 
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Подготовка и организация 

мероприятия «Новогодняя 

феерия» 

2 Групповое 

задание 

 

Практическо

е занятие 

 

https://рдш.рф/ 

Подготовка и участие в       

мероприятиях ШДР по 

направлению «Личностное 

развитие» 

2 Проект Проектная 

деятельност

ь 

https://рдш.рф/ 

3 

3 

Раздел II. Военно-

патриотическое направление 

8    

Тема «Основные 

особенности военно-

патриотического 

направления ШДР» 

1 Опрос Беседа https://рдш.рф/ 

Подготовка и организация 

военно- спортивной игры 

«Зарница» 

3 Групповое 

задание 

 

Практическо

е занятие 

 

https://рдш.рф/ 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ШДР по военно - 

патриотическому направлению 

4 Проект Проектная 

деятельност

ь 

https://рдш.рф/ 

4. Раздел III. Информационно - 

медийное направление 

8    

Тема «Основные особенности 

информационно-медийного 

направления РДШ» 

1 Опрос Беседа https://рдш.рф/ 

Деловая игра «Наша 

безопасность в интернете» 

2 Игра Игра https://рдш.рф/ 

Акция «Безопасный интернет     

глазами детей» 

2 Акция  Практическо

е занятие 

 

https://рдш.рф/ 

Подготовка и участие в 

проектах ШДР по 

информационно- медийному 

направлению. 

3 Проект Проектная 

деятельност

ь 

https://рдш.рф/ 

5. Раздел IV. Гражданская 

активность 

8    

Тема «Я гражданин России» 1 Опрос Беседа https://рдш.рф/ 
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Тема 

«Добровольческа

я деятельность» 

1 Опрос Беседа https://рдш.рф/ 

Деловая игра «Школа 

гражданской активности» 

2 Игра Игра https://рдш.рф/ 

Подготовка и 

участие в 

мероприятиях 

РДШ по 

направлению 

«Гражданская 

активность» 

4 Проект Проектная 

деятельност

ь 

https://рдш.рф/ 

Итого 34ч    

 

 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ТРОПИНКА К СВОЕМУ «Я» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» для 

5-х классов составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с изменениями и дополнениями;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  санитарными правилами и 

нормами; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5» г.Курчатова;  

Программы воспитания МБОУ «СОШ №5» г.Курчатова на 2020-2025гг.; 
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Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №5» г.Курчатова на 2022-2023 

учебный год; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) МБОУ «СОШ №5» г,Курчатова. 

 

Актуальность 

Подростковый период — важнейший этап жизни человека, время выборов, которые 

во многом определяют последующую судьбу. Особенно трудно подростку, когда на его 

собственное кризисное состояние накладывается кризис общества в целом: 

экономический, ценностный. Тем более что, как правило, этому сопутствует и кризис 

семьи. Именно в таких условиях находится большинство современных российских 

подростков. Подростки с особой остротой переживают свое взросление, заявляя об этом 

через агрессию, непослушание, алкоголь,  трудности в обучении или какими-то иными 

способами. Поэтому так важно, чтобы у подростков была возможность поговорить о себе, 

исследовать себя, получить некоторые знания  о  себе.   Групповые  психологические 

занятия необходимы современным подросткам, обучающимся в учебных заведениях 

различного профиля. 

Основной  задачей  данной программы  занятий  по психологии является 

формирование навыков  саморегуляции. Опыт, который  дети  приобретут в результате 

данного курса занятий, поможет им научиться справляться со стрессом, прогнозировать 

результаты своего поведения, конструктивно взаимодействовать с окружающими. 

Подростки  переживают один из самых трудных этапов «трудного» возраста. 

Главное приобретение этого периода — «чувство взрослости», которое окрашивает всю 

жизнь подростка: хочется реального участия в реальной жизни, большей 

самостоятельности, при этом раздражает отношение к себе, как к ребенку, контроль со 

стороны взрослых становится особенно неприятным. Социальное окружение, значительно 

расширившееся к этому времени, включает в себя не только близких и понимающих 

людей, но, зачастую, и носителей не самых лучших образцов поведения и привычек. 

 

Цель программы: помочь младшим подросткам адаптироваться к условиям средней 

школы, научить лучше, понимать себя и других, принимать на себя ответственность за 

свои поступки, обрести уверенность в собственных силах. 

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить обучающихся  распознавать эмоциональные состояния по мимике, 

жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных    трудностей. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника. 

6. Корректировать у учащихся нежелательные черты характера и поведения. 

7. Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено. 

Планируемые результаты освоения курса 

Итогом работы по данной программе является сохранение психологического 

здоровья школьников, их успешная школьная адаптация и социализация: приобретение 

чувства уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков 

успешного взаимодействия с ровесниками и взрослыми. В результате обучающийся будет 

познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный 

жизненный путь будет более успешным и радостным. 
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Личностные УУД: 
 усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения 

 учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным 

 повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную 

ответственность за результат учебной деятельности 

 формировать адекватную самооценку 

 учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

 развивать рефлексию 

Познавательные УУД: 
 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы 

Регулятивные УУД: 
 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Коммуникативные УУД: 
 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

психологической  деятельности; 

- освоение способов решения проблем психологического  характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания самого себя; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в  творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных психологических задач на уроках психологии, во внеурочной и 

внешкольной  деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих  возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания  текстов  в соответствии 

с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания   в 

соответствии с задачами коммуникации; 
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- формирование у  школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о психологии  и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе учебной деятельности; 

Предметные результаты: 
По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 

- свои качества и повышать самооценку 

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

-ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

- различия между агрессией и агрессивностью 

-собственное агрессивное поведение 

- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности 

Структура занятий: 
Занятие состоит из нескольких частей и проводится с элементами 

психологического тренинга: 

Вводная часть. 

Цель вводной части занятий – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками; включает в себя создание и 

обсуждение проблемной ситуации. 

Основная (рабочая) часть. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Она 

направлена на поиск решения проблемы. В неё входят этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие, коррекцию социально-личностной и частично познавательной 

сфер ребёнка, терапевтические метафоры. 

Заключительная часть. 

Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций 

от работы, обсуждение: основных моментов занятия, применения новых знаний. 

Занятия проходят по 1 часу 1 раз в неделю, что составляет 34 часа в год. 

Занятия длятся 40 минут. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Основные формы 

проведения занятий: 

- лекция; 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 

- просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта; 

- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Введение в мир психологии (2 часа) 
Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика УУД. 

Раздел 2. Я – это я (10 часов) 
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Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое 

детство. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. Занятия с 

элементами тренинга, арттерапия. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (5 часов) 
Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и 

обижаться? Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Упражнения на релаксацию, арттерапия, упражнения на развитие памяти, мышления. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (4 часа) 
Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и 

уникален. Упражнения на развитие эмоционально – волевой сферы. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 
Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри 

себя, и она обязательно найдется. Упражнения на релаксацию, развитие, арттерапия. 

Раздел 6. Я и ты. (8 часов) 
Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночество? Я 

не одинок в этом мире. Упражнения на развитие навыков общения. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (7 часов) 
Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика 

УУД. Итоговое. 

 

 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

№
  

Название 

тематическ

их блоков, 

разделов, 

тем 

Кол-

во 

часо

в  

Формы контроля Форма 

проведени

я занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение в 

мир  

психологии. 

2   

Тест, диалог, 

наблюдение 

Проведение 

диагностики 

collection.edu.ru 

2 Я – это я. 10 Тесты, работа в тетрадях, 

моделирование и анализ 

ситуаций . 

Проведение 

диагностики, 

беседы, 

Коррекционн

ые, ролевые и 

подвижные 

игры. 

psychology.net.ru 

imco.narod/ru 

psihologu.info 

3 Я имею право 

чувствовать и 

выражать 

свои эмоции . 

5 Упражнения, 

направленные на 

развитие чувств и 

эмоций, игры, работа в 

тетрадях 

Арт-терапия,  

игровая 

коррекция, 

релаксация, 

песочная 

терапия. 

htt:/infourok.ru/ 

htt://www/ce.ru/read-

ka/list.asp?headin 

4 Я и мой 

внутренний 

мир. 

4 Тесты, упражнения, 

направленные на 

развитие внимания, 

восприятия и других 

познавательных 

процессов, 

  релаксационные игры 

Проведение 

диагностики,  

анализ 

ситуаций. 

psihologu.info 

school-collection.edu.ru 

 http://psylib.kiev.ua 

http://psylib.kiev.ua/
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5 Кто в ответе 

за мой 

внутренний 

мир. 

3 Работа в тетрадях, 

работа с карточкам, 

графический диктант, 

упражнения, игры, 

тесты. 

Проведение 

диагностики, 

игровая 

коррекция,  

коррекция 

htt://psunt/narod.ru/main.

htm 

6 Я и ты. 8 Тест, 

Работа в тетрадях. 

Проведение 

диагностики, 

Песочная 

терапия, 

релаксация 

htt:/psy.1september.ru/ 

7 Мы начинаем 

меняться 

2 Тест. Проведение 

диагностики, 

Игровая 

коррекция 

htt://psunt/narod.ru/main.

htm 

 

  

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Пояснительная записка 
 

Программа курса «В мире математики» предназначена для внеурочной работы 

и рассчитана на обучающихся 5-х классов, интересующихся математикой. Согласно ФГОС 

нового поколения проведение такого курса способствует самоопределению обучающихся 

при переходе к профильному обучению в средней и старшей школе. 

Данный курс способствует развитию познавательной активности, 

формирует потребность в самостоятельном приобретении знаний и в дальнейшем 

автономном обучении, а также интеллектуальному, творческому, эмоциональному 

развитию учащихся. 

Программа внеурочной деятельности содержит в основном традиционные 

темы занимательной математики: арифметику, логику, комбинаторику и т.д. 

Уровень сложности подобранных заданий таков, что к их рассмотрению можно 

привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее сильных. В результате 

занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и 

разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности учащихся, создаются условия для успешности каждого 

ребёнка. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий. В ходе занятий учащиеся выполняют практические работы, 

готовят рефераты, выступления, принимают участия в конкурсных программах. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 
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предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики. 

Цель разработанной п р о г р а м м ы  внеурочной деятельности является 

углубление и расширение математических знаний и умений, сохранение и 

развитие интереса учащихся к математике. 

Задачи: 

Воспитательные задачи: формирование ценности научного познания, ощущение 

себя как единого целого с российским народом, внесшим большой вклад в развитие 

научно-технического прогресса. Воспитание ответственности, трудолюбия, 

уважительного отношения к деятельности своей и других людей. 

1) в направлении личностного развития: развитие устойчивого интереса 

учащихся к 

математике и ее приложениям; формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры; значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метопредметном направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; привитие учащимся определенных навыков научно-

исследовательского характера; развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески 

работать с учебной и научно-популярной литературой. 

3) в предметном направлении: создание фундамента для математического 

развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности, высокой культуры математического мышления; оптимальное развитие 

математических способностей у учащихся; расширение и углубление 

представлений учащихся о практическом значении математики. 

4) коммуникативные УУД: воспитание учащихся чувства коллективизма и 

умения сочетать индивидуальную работу с коллективной; установление более 

тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и на этой 

основе более глубокое изучение познавательных интересов и запросов школьников. 

Новизна данного курса состоит в том, что учебные задачи курса «В мире 

математики» предназначена для формирования и оценки всех аспектов 

функциональной грамотности, которые изучаются в сравнительном исследовании 
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PISA – способности формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. 

Содержат компетентностно ориентированные задачи, сформированные по 

принципу отработки общей математической модели. Все задания построены на 

основе реальных жизненных ситуаций. 

Оригинальность программы состоит в том, что решение практико-

ориентированных задач будет способствовать развитию математической грамотности 

учащихся, поможет в определении будущей профессии. 

Учебные задачи данного курса помогают формировать умение осознанно 

использовать полученные в ходе обучения знания для решения жизненных задач, 

развивают активность и самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и 

познавательную деятельность. 

CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса неурочной деятельности «В мире математики» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения 

решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений,которыми они овладевают на 

уроках математики. 

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и 

задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. Учащиеся знакомятся с 

интересными свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с 

биографиями великих математиков, их открытиями. Большая часть занятий 

отводится решению олимпиадных и практико-ориентированных задач. 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. (5 часов) 

Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей. 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры. Славянские цифры. 

История возникновения названий – 

«миллион», «миллиард», «триллион». Числа великаны. 

Практика: Занимательные задачи «Сколько?». Загадки о числах. Игра 

«Весёлый счёт». 

Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Защита проекта «В мире чисел». 

Мир занимательных задач (17 часов) 

Головоломки и числовые ребусы. Судоку. Старинные задачи. Задачи, решаемые 

способом перебора, «с конца». Логические задачи. Комбинаторные задачи. Графы. 
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Круги Эйлера. Принцип Дирихле. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. 

Задачи на движение нестандартного характера. 

Практика: Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с 

математикой. Блиц-турнир по решению старинных занимательных задач. Задачи на 

сообразительность исмекалку «Затруднительные положения». Игра «Математический 

футбол» (игровой математический практикум по решению логических задач, 

головоломок). Соревнование «Кто больше». Турнир «Смекалистых» 

Блистательные умы ( 5 часов) 

К.Гаусс. Л.Эйлер. Л.Ф.Магницкий. С.В. Ковалевская. Просмотр видеофильмов, 

содержащих информацию о великих учёных математиках России и Европы. 

Высказывания великих людей о значении математики. Практика: Защита проектов 

«Великие математики». 

Математика вокруг нас (7 часов) 

Что такое фольклорная математика? Освоение космического пространства 

человечеством.Роль математики в этом процессе. История строительства и развития 

города Липецка. Просмотрпрезентации «Наш город». Основы здорового образа жизни и 

математика. 

Практика: Аукцион «Числа, спрятанные в пословицах и поговорках». Игра 

«Опознай пословицу». Конкурс частушек о математике. Задачи, связанные с историей 

освоения космоса. Игра-путешествие «Полёт на Марс». Практические задачи, 

связанные с городом. Конкурс задач с краеведческим содержанием, составленных 

детьми. Занимательные задачи, связанные со спортом, здоровым питанием, режимом 

дня. Сообщения о роли математики в формировании здорового образа жизни. Проект – 

выпуск газеты «Математика вокруг нас». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде. 

3. Контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 
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4. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. 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 из-меняющейся ситуацией. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Развивать компетентность в области использования

 информационно-коммуникационных технологий. 

5. Иметь представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов. 

6. Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни. 

7. Находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации. 

8. Понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

9. Выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки. 

10. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты 

Овладение навыками устного и письменного счета 

Овладение навыками решения логических и комбинаторных задач 

Овладение навыками работы с таблицами, диаграммами, статистическими 

данными Овладение навыками решения задач инженерной направленности с 

практическим содержанием и практико-ориентированные задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занят

ия 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля Форма 

проведения 

занятий 

ЭОР и ЦОР 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. (5 часов) 

1 Как возникло слово 

«математика». Счёт у 

первобытных людей. 

1 беседа занятие-

путешествие 

resh.edu.ru 

2 Древнегреческая, 

древнеримская и другие 

нумерации. 

1 беседа Занятие-

путешествие 
resh.edu.ru 

3 Другие системы 

счисления. Славянские 

цифры 

1 Решение ребусов Занятие-игра resh.edu.ru 

4 Числа великаны. 1 Решение загадок викторина resh.edu.ru 

5 В мире чисел 1 Решение 

индивидуальных 

задач 

Инернет-урок resh.edu.ru 

Мир занимательных задач (17 часов) 

6 Головоломки и числовые 

ребусы 

1 Составление 

ребусов и 

головоломок 

Активное 

слушание 

resh.edu.ru  

7 Обратный ход 1 наблюдение Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

8 Логические задачи 

 

 

1 Решение задач Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

9 Игра «Математический 

футбол» 

1 наблюдение Занятие-игра resh.edu.ru 

10 Принцип Дирихле 1 Решение тестов Интернет-урок resh.edu.ru 

11 Комбинаторные задачи 1 Решение задач Активное 

слушание 

resh.edu.ru 

12 Круги Эйлера 1 Решение 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

Активное 

слушание 

resh.edu.ru 

13 Графы 1 наблюдение Интернет-урок resh.edu.ru 

14 Графы 1 наблюдение викторина resh.edu.ru 

15 Соревнование. 

Математическая регата 
1 Решение заданий Занятие-игра resh.edu.ru 
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16 Задачи на взвешивание 1 тест Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

17 Задачи на переливание 1 тест Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

18 Задачи на разрезание 1 тест Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

19 Задачи со спичками 1 тест Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

20 «Много» или «мало» 1 Решение задач Активное 

слушание 

resh.edu.ru 

21 Путь и движение 1 Решение задач Практическое 

занятие 

resh.edu.ru 

22 Соревнование «Кто 

больше» 

1 наблюдение игра resh.edu.ru 

Блистательные умы (5 часов) 

23 К. Гаусс – король 

математиков 

1 Краткий 

конспект 

конференция resh.edu.ru 

24 Леонард Эйлер – 

идеальный математик 

1 Краткий 

конспект 

конференция resh.edu.ru 

25 Л.Магницкий и его 

«Арифметика» 

1 Краткий 

конспект 

конференция resh.edu.ru 

26 С. Ковалевская – первая 

женщина математик 

1 Краткий 

конспект 

конференция resh.edu.ru 

27 Великие математики 1 Краткий 

конспект 

конференция resh.edu.ru 

Математика вокруг нас (7 часов)  

28 Фольклорная математика 1 Групповое 

оценивание 

Творческие 

проекты 

resh.edu.ru 

29 Покорение космоса и 

математика 

1 Групповое 

оценивание 

Творческие 

проекты 

resh.edu.ru 

30 Математика и наш город 1 Групповое 

оценивание 

Творческие 

проекты 

resh.edu.ru 

31 Математика и наш край 1 Групповое 

оценивание 

Творческие 

проекты 

resh.edu.ru 

32 Математика и здоровье 

человека 

1 Групповое 

оценивание 

Творческие 

проекты 

resh.edu.ru 

33 Математика и здоровье 

человека 

1 Групповое 

оценивание 

Творческие 

проекты 

resh.edu.ru 

34 Соревнование. 

Математическая карусель 

1 самоконтроль Занятие-игра resh.edu.ru 

http://school-

collection.edu.r

u/catalog/rubr/8

f5d 7210-86a6-

11da-a72b-

0800200c9a66/

19351/ 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

 

Пояснительная записка 
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Содержание правового образования подростков определяется с учётом коренных 

изменений, которые происходят в России и новым характером отношений между 

государством, личностью и социальным положением гражданина. 

Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе в 

реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться 

к требованиям социума. 

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 

деятельности, научной организации правового обучения и юридической практики 

государства. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой 

практикой, вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит 

накопление правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к 

действующему праву. 

Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, 

упражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению полученных правовых 

знаний. При использовании ситуации правовой ориентации создаются такие условия, 

которые заставляют учащихся напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе 

преодоления трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше 

будет результат. 

Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются: осознание 

воспитанником отрицательного поведения, желание изменить его, отказ от вредных 

привычек, добросовестное отношение к учёбе и общественной работе; прекращение 

связей с антиобщественной средой; наличие у подростка собственного мнения, 

независимость его от влияния отдельных лиц или группы; устранение негативных 

влияний на подростка неблагоприятных условий жизни; контроль за поведением. 

Именно на решение этих задач и направлена данная программа 

Цели, задачи, предполагаемый результат 

Цель программы: Формирование правовой культуры у  учащихся, посредством 

ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых 

документов международного, федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи  программы:   

 Информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.  Содействие в 

предупреждении антиобщественного, антисоциального поведения учащихся.  
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 Воспитание  желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского 

права.  

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 

7 до 13 лет. 

Срок реализации программы: 2 года 

Учебный материал делится на две части: теоретический и практический. 

Режим занятий 

Занятия ведутся группой, подгруппой, несколькими подгруппами. 

Ожидаемые результаты: 

За 1 год занятий кружка воспитанники должны: 

 Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из 

них), общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 

приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует 

охране личной безопасности человека от преступных посягательств; 

 Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе 

экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке 

участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и политической жизни 

страны; о видах юридической ответственности граждан; 

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на 

уважении к правам и свободам других граждан; 

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 

Формы организации занятий 

Занятия кружка проводятся группой, подгруппой, несколькими подгруппами. 

Работая в группах воспитанники учатся размышлять, задавать вопросы, делать 

собственные выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, 

самостоятельно искать решение проблемы, получают навык устного выступления, умение 

оценить свою работу и работу одноклассников. 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, деловая 

игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, мониторинг. 
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Интерес к деятельности резко возрастает, если воспитанники включены в игру. В игре 

ребёнок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. 

Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для воспитанников. 

На занятиях кружка используются практические задания, которые позволяют 

заметно оживить беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения 

материала, рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть 

его актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом. Кроме того, 

практические задания дают информацию для разработки методики изучения педагогом 

степени сформированности гражданского сознания (гражданственности) 

Содержание программы 

 Тема 1.Теория государства и права (2 ч) 

Раскрываются понятия «право» и «государство». Характеризуются цели и задачи 

права, его функции в современном обществе. Анализируются источники права. 

Раскрываются признаки государства, его   функции.  Рассматриваются признаки 

правового государства. 

Тема 2. Теория происхождения государства и права (2 ч) 

Анализируются следующие теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, теория общественного договора,   историческая школа 

права, психологическая, органическая, марксистская, теория естественного права. 

Тема 3. Конституционное право (2 ч) 

Раскрывается понятие «конституция». Анализируются функции конституции. 

Рассматриваются виды конституций. Анализируются принципы конституционного строя 

РФ.         

Тема 4. Государственное управление в РФ (2 ч) 

Рассматривается деятельность органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти в РФ, их полномочия и компетенция. Характеризуется институт 

президентства в РФ. 

Тема 5. Права и свободы граждан в РФ (2 ч) 

Раскрываются основные идеи современной концепции прав и свобод гражданина в 

РФ. На основе текста конституции РФ анализируются личные, политические, 

экономические, трудовые, социальные права, права в области образования и культуры, в 

области правосудия. 

Тема 6.Гражданское право (2 ч) 

Раскрывается цель и задачи гражданского законодательства, его основные 

принципы. Анализируются объекты гражданского права: вещи, деньги, ценные бумаги, 
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информация, нематериальные блага. Характеризуются субъекты гражданского права: 

физические и юридические лица. Раскрываются понятия «правоспособность» и 

«дееспособность», виды дееспособности. Приводится классификация юридических лиц. 

Тема 7.Право собственности (2 ч) 

Характеризуются основные компоненты права собственности: владение, 

пользование и распоряжение. Раскрываются условия возникновения права собственности, 

его реализации и прекращения. Анализируются права и обязанности собственника. 

Тема 8.Семейное право (2 ч) 

Раскрываются понятия «семья» и «брак». Характеризуется брачный контракт. 

Условия вступления в брак и его расторжения. Анализируются права и обязанности 

родителей и детей.  

Тема 9.Правовое регулирование трудовых отношений (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы трудового законодательства. 

Анализируется Трудовой кодекс РФ. Раскрываются права и обязанности работников и 

работодателей. 

Тема 10.Трудовой контракт (2 ч) 

Раскрывается понятие «трудовой контракт». Характеризуются виды контрактов. 

Анализируется порядок приема на работу и порядок увольнения. 

Тема 11.Охрана труда молодежи (2 ч) 

Характеризуются права несовершеннолетних работников. Раскрываются льготы, 

предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением. 

Тема 12.Уголовное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы уголовного законодательства. 

Раскрываются понятия «преступление» и «уголовная ответственность». Анализируются 

виды и категории преступлений, виды уголовной ответственности. Характеризуются 

обстоятельства, отягчающие, смягчающие и исключающие уголовную ответственность. 

Тема 13. Уголовная ответственность (2 ч) 

Раскрываются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие уголовную ответственность. 

Тема 14.Административное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и  принципы административного законодательства. 

Раскрываются виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

Тема 15.Основы экологического права (2 ч) 
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Характеризуются цели и задачи экологического права. Раскрываются принципы 

экологического права. Анализируются права граждан в области экологии  и 

ответственность за экологические правонарушения. 

 Тема 16.Образовательное право (2 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы образовательного законодательства. 

Раскрываются особенности управленческих, финансовых, трудовых отношений в сфере 

образования. 

Тема 17. Право и мы (2 ч) 

Итоговое повторительно-обобщающее занятие по курсу. Защита проектов. Обмен 

опытом.   «Круглый стол»: обсуждение пройденного курса. 

Итого: 34 часа. 

Планируемые результаты 

      Предполагается, что к завершению курса ученики будут: знать основные 

термины  и понятия, законы РФ, свои права и возможности их реализации; уметь 

анализировать ситуации  высказывать свое суждение, вести дискуссию; проводить 

исследования в области права. Приобретут опыт участия в групповой работе, 

планирования проведении индивидуального или группового исследования, анализа 

конкретных жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека. 

 Должны быть сформированы УУД: 

 Личностные результаты: 

- приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

- получение  опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты) 

    Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
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- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

    Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
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- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

человека; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Способом проверки знаний и умений является: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса и тестирования; 

- промежуточный тематический контроль  в процессе наблюдения за 

выполнением практической части программы; 

-итоговый контроль  применяется при анализе результатов освоения программы  и 

участия в коллективном творчестве. 

     Основными критериями оценки  работы учащихся являются ожидаемые 

результаты. 

Оценка личностных результатов: основным объектом оценки является 

сформированность УУД, включаемых в 3 блока:  сформированность основ гражданской 

идентичности личности ; готовность к переходу к самообразованию ; сформированность 

социальных компетенций. 

Оценка метапредметных результатов: проводится в ходе различных процедур. 

Одна из основных процедур итоговой оценки – защита итогового индивидуального 

(группового) проекта (эссе; реферат; аналитические материалы ; обзорные материалы; 

отчёты о проведённых исследованиях ; стендовый доклад ; макет) 

  Формы подведения итогов   зачёт,  чтение авторских работ,  тестирование, 

анализ работы, подведение итогов работы, демонстрация конечного продукта 

 (исследования). 

 

Таблица тематического планирования по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Закон и порядок» 

составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал курса 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

- ознакомление школьников с конкретным направлением, с социальной 
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реальностью в повседневной жизни;  

-  получение школьниками знаний о понятиях «право», «обязанность», 

«конституция», «права», «федерация», «суд» и оперирование ими; 

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом;  

- формирование чувства ответственности за исполнение своих гражданских прав и 

обязанностей; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Тема 1. Теория 

государства и права  
2   

www.allpravo.ru 

1 Цели и задачи права, 

его функции в 

современном 

обществе 

1 Опрос 

 

www.allpravo.ru 

2 Источники права 1 Диспут Беседа  

Тема 2. Теория 

происхождения 

государства и права  

2    

3 Признаки  правового 

государства, его   

функции 

1 
Письменный 

опрос 
Лекция 

www.allpravo.ru 

4 Теории 

происхождения 

государства и права 

1 Диспут Лекция 

www.allpravo.ru 

Тема 3. 

Конституционное право  
2    

5 Понятие 

«конституция». 

Анализируются её 

функции 

1 
Составление 

таблицы 

Работа с 

документом 

http://www.hrights.ru 

6 Виды конституций; 

принципы 

конституционного 

строя РФ 

1 
Сообщения 

обучающихся 

Тематическое 

занятие 

http://www.hrights.ru 

Тема 4. Государственное 

управление в РФ  
    

7 Три ветви власти, их 

полномочия и 

компетенция 

1 Зачет  Урок-презентация 

http://www.uznay_prezidenta.ru/ 

8 Институт 1 Опрос Беседа http://www.uznay_prezidenta.ru/ 
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президентства в РФ 

Тема 5. Права и свободы 

граждан в РФ 
2    

9-

10 

Основные идеи 

современной 

концепции прав и 

свобод гражданина в 

РФ 

2 
Письменный 

опрос 
Лекция http://hro.org 

Тема 6. Гражданское 

право  
2    

11-

12 

Цель и задачи 

гражданского 

законодательства, его 

основные принципы 

2 
Практическое 

задание 

Работа с 

документом 
 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_ 

index.html 

Тема 7. Право 

собственности  
2    

13 Основные 

компоненты права 

собственности 

1 Опрос 
Урок-

исследование 

http://hro.org 

14 Права и обязанности 

собственника 
1 Опрос 

Урок-

исследование 

http://hro.org 

Тема 8. Семейное право 2    

15 Понятия «семья» и 

«брак».  Брачный 

контракт. Условия 

вступления в брак и 

его расторжения 

1 
Творческое 

задание 
Урок-игра http://www.fw.ru 

16 Права и обязанности 

родителей и детей 
1 Викторина Викторина http://www.fw.ru 

Тема 9. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений  

2    

17-

18 

Задачи и принципы 

трудового 

законодательств 

2 Диспут  Беседа www.allpravo.ru 

Тема 10. Трудовой 

контракт  
2    

19-

20 

Понятие «трудовой 

контракт» 
2 Опрос  Беседа www.allpravo.ru 

Тема 11. Охрана труда 

молодежи  
2    

21-

22 

Права 

несовершеннолетних 

работников 

2 
Письменный 

опрос 

Работа с 

документом 
https://www.pnp.ru/russia-today/ 

Тема 12. Уголовное право  2    

23-

24 

Задачи и принципы 

уголовного 

законодательства. 

2 
Письменный 

опрос 

Работа с 

документом 
http://www.hrights.ru 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_
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Тема 13. Уголовная 

ответственность  
2    

25-

26 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

2 Доклады 
Тематическое 

занятие 
http://danur-w.narod.ru 

Тема 14. 

Административное 

право  

2    

27-

28 

Задачи и  принципы 

административного 

законодательства 

2 
Групповое 

задание 

Урок-

исследование 
http://www.hrights.ru 

Тема 15. Основы 

экологического права  
2    

29 Цели и задачи 

экологического 

права,  принципы 

экологического права 

1 
Письменный 

опрос 
Лекция 

http://www.ecolife.ru/index. 

shtml 

30 Права граждан в 

области экологии  
1 

Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная 

игра 

http://www.ecolife.ru/index. 

shtml 

Тема 16. 

Образовательное право  
2    

31 Цели, задачи и 

принципы 

образовательного 

законодательства 

1 Опрос Лекция 

https://www.pnp.ru/russia-today/ 

32 Особенности 

управленческих, 

финансовых, 

трудовых отношений 

в сфере образования 

1 Викторина Викторина 

https://www.pnp.ru/russia-today/ 

Тема 17. Право и мы  2    

33 Итоговое 

повторительно-

обобщающее занятие 

по курсу. 

1 

Защита проектов 

Конференция Презентация 

34 «Круглый стол»: 

обсуждение 

пройденного 

материала; Защита 

проектов. Обмен 

опытом 

1 

Защита проектов 

Конференция Презентация 

 Итого:   34    

 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ШКОЛЬНЫЕ РИТМЫ» 

Пояснительная записка 

http://www.ecolife.ru/index
http://www.ecolife.ru/index
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     Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности вокальной студии   

"Школьные ритмы" для 5 класса составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с изменениями и дополнениями;  

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  санитарными правилами и 

нормами; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5» г. Курчатова;  

Программы воспитания МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова на 2020-2025гг.; 

Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №5» г.  Курчатова на 2022-2023 

учебный год; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) МБОУ «СОШ №5» г,Курчатова 

     Разработана на основе типовой программы Г.А. Суязовой «Мир вокального 

искусства» 2009г; 
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    Программа вокально-хоровой работы в ансамбле для 5 класса помогает 

реализовать главную цель музыкального образования: формирование музыкальной 

культуры учащихся, которая должна стать частью их духовной культуры.  

  Цели программы:  

- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность; 

 -знакомство детей с вокальной музыкой; 

-приобщение к сокровищнице вокально-песенного искусства; 

- формирование устойчивого интереса к пению, музыкально- творческой 

деятельности; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса. 

  Задачи: 

1)Развивающие: 

-совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать, сравнивать, 

- развивать ладо - тональный, тембровый слух, музыкальную память, 

- развивая певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в манере 

пения. 

2) Образовательные: 

-формирование знаний, умений, и вокально-хоровых навыков; 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

3) Воспитательные: 

- развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к 

эмоциональной отзывчивости,  

-воспитывать художественно-эстетический вкус.                                                                       

 Процесс освоения содержания программы предполагает использование 

разнообразных видов музыкально-практической деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям школьников:                                   

-  восприятие музыки и размышления о ней, 

 - хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

 -  пластическое интонирование, 

 -  импровизации (речевые, вокальные, пластические) 

Вокальный ансамбль - постоянно действующий коллектив, который создает в 

школе творческую атмосферу. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных занятий, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с 
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интересными людьми, совместную работу педагога, родителей и детей. Программа 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Занятия проводятся в группах по 12 – 15 

человек. Состав групп постоянный. 

       Содержание курса внеурочной деятельности 

1 –й год обучения (5 класс) 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата  

6.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – 

игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 
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Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, 

нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   

По итогам 1 – го года обучения воспитанники должны  

знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- музыкальные штрихи; 

- средства муз. выразительности. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер                

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Специфика эстетического содержания курса внеурочной деятельности 

«Школьные ритмы» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх 

групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна 
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России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни 

в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

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

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное 

искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

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

средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 
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искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и

 гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

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

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие 

в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 
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 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в 

том числе исполнительских и творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
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сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту; 

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 
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своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т.д. 

Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют сформированность 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. 

Обучающиеся, освоившие программу по курсу внеурочной деятельности 

«Школьные ритмы» 

 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 
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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, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

 

Тематическое планирование первого года обучения (5 класс) 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Школьные 

ритмы» составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного курса внеурочной деятельности обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 обогащание эмоционально – духовной сферы, формирование ценностной 

ориентации, умения решать художественно – творческие задачи;  

 воспитание художественного вкуса, стремления принимать участие в социально-

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях города, 

региона; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 формирование целостного представления о мире, развитие образного 

восприятия и через эстетическое переживание, и освоение способов творческого 

самовыражения, осуществляется познание и самопознание; 

 формирование эстетических потребности; 

 развитие потребности опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

обучение бережному заинтересованному отношению к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

№

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1.  

Вводное занятие 

    

1 Знакомство с программой,  1 Опрос Беседа http://www.musik.edu.ru 
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режимом работы. 

 Раздел 2.  

Певческая установка. 

Охрана голоса. 

    

2-3 Правила пения, 

распевания, знакомство с 

упражнениями. 

2 Групповое 

задание 

Беседа 

 

http://www.musik.edu.ru 

 Раздел 3.  

Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

    

4-6 Введение понятия 

унисона. Формирование 

вокального звука. Работа 

над точным звучанием 

унисона. Формирование 

унисона. 

3 Педагогическое 

наблюдение 

Практиче

ская 

работа 

http://www.vikirdf.ru 

 Раздел 4.  

Дыхание 

    

7-9 Упражнения для 

формирования короткого 

и задержанного дыхания. 

Упражнения, 

направленные на 

выработку рефлекторного 

певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и 

мягкая атака. 

3 Педагогическое 

наблюдение 

Практиче

ская 

работа 

- http://www.vikirdf.ru 

 Раздел 5.  

Дикция и артикуляция 

    

10-

12 

Формирование навыков 

правильного певческого 

произнесения слов. 

Работа, направленная на 

активизацию речевого 

аппарата с 

использованием речевых и 

музыкальных 

скороговорок. Сонорные и 

несонорные согласные 

звуки. 

3 Педагогическое 

наблюдение 

Практиче

ская 

работа 

https://www.music-
theory.ru/index.php?o
ption=com_c 
ontent&view=article
&id=43&Itemid=218
&lang=ru 

 Раздел 6.  

Ансамбль. Унисон 

    

13-

15 

Работа над 

формированием 

совместного ансамблевого 

звучания. Формирование 

умения петь с 

сопровождением и без 

него. Работа над чистотой 

строя. 

3 Творческое 

задание 

Занятие 

репетици

я 

http://www.musik.edu.ru 
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 Раздел 7.  

Музыкально – 

исполнительская работа. 

    

16-

18 

Развитие навыков 

уверенного пения. 

Отработка динамических 

оттенков и штрихов. 

Работа над снятием 

форсированного звука в 

режиме «громко». 

3 Педагогическое 

наблюдение 

репетици

я 

http://www.vikirdf.ru 

 Раздел 8.  

Ритм и ритмический 

рисунок 

    

19-

21 

Знакомство с простыми 

ритмами и размерами. 

Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», осознание 

длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести 

ритмический рисунок 

мелодии – игра 

«Матрешки». 

3 Творческое 

задание 

Занятие 

игра 

http://school-

collection.edu.ru 

 Раздел 9.  

Сценическое движение 

    

22-

24 

Воспитание 

самовыражения через 

движение и слово. Умение 

изобразить настроение в 

различных движениях и 

сценках для создания 

художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

3 Творческое 

задание 

Занятие 

игра 

http://www.musik.edu.ru 

 Раздел 10.  

Работа над репертуаром 

    

25-

31 

Соединение муз. 

материала с 

танцевальными 

движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых 

мест, выучивание текстов 

с фразировкой, 

нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого 

произведения 

7 Групповое 

задание 

репетици

я 

http://school-

collection.edu.ru 

 Раздел 11.  

Концертная  деятельность 

    

32-

33 

Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на 

сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на 

2 Выступления 

обучающихся 

Репетици

я 

концерт 
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сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. 

Разбор ошибок и 

поощрение удачных 

моментов. 

34 Итоговое занятие. 

Творческий отчёт 

1 Публичное 

выступление 

концерт Презентация 

 Итого: 34    

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ КНИГ. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ» 

 

                                               Пояснительная записка.  

Рабочая программа по курсу «В мире книг. Читательская грамотность » для 5 

класса составлена на основе:  

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

Федерации";  

- ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 №287, зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 г., рег.номер 64101; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержден Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189;  

- Программы воспитания МБОУ 2СОШ №5»; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). 

Актуальность программы определена требованиями к результатам, заложенными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

на уровне сформированности метапредметного результата как запроса личности и 

государства.  

В современном информационном обществе важно научить школьников адекватно и 

критически воспринимать информацию, компетентно использовать её при реализации 

своих целей. Современная школа призвана формировать функциональную грамотность, 

понимаемую сегодня, как способность человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать образовательные и 

жизненные запросы в расширяющемся информационном пространстве.  
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Инструментальной основой работы с информацией является чтение, как 

универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его способность к 

усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной деятельности.  

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам, 

поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую 

при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Именно поэтому 

читательская грамотность становится ключом к другим видам функциональной 

грамотности. Любая задача по другим школьным предметам начинается с текста, пусть и 

специфического, но требующего применения обычных правил. Таким образом, можно 

сделать вывод, что читательская грамотность - это фундаментальная база функциональной 

грамотности.  

Единицей информации является текст, поэтому умение правильно работать с 

текстом относится к универсальным, основополагающим и является необходимым звеном 

в программе формирования читательской грамотности.  

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может 

способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 

использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение 

чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, 

навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности.  

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже 

в начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и 

совершенствоваться в течение всех лет обучения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования читательская грамотность рассматривается как один из планируемых 

результатов обучения.  

    Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в обобщенных 

планируемых результатах освоения учебных программ по всем предметам средней 

школы. 

    В результате изучения всех без исключения предметов обучающиеся основной 

школы приобретают навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее. Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные 

объекты (таблицы, схемы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, сочинения, 
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графические работы). Овладеют навыками представления информации в наглядной форме 

(в виде таблиц, схем). Смогут использовать информацию для установления причинно 

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в учебных и 

практических ситуациях. Обучающиеся получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, 

а также приобрести опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.                

                     Общая характеристика курса 

Программа по формированию читательской грамотности ориентирована на 

развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся. 

 Цели и задачи изучения курса  

Цели: 

- формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении;  

- формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной программы 

школы;  

- формирование читательской грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве.  

Задачи:  

- развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

формировать духовно-нравственные основы личности;  

- вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;  

- развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности;  

- освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным 

видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов 



289 
 

целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, 

изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации;  

- учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе – углубления базовых 

знаний по теории текста;  

– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте;  

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных 

стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся;  

– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов. 

Формы и режим занятий 

Программа курса реализуется на занятиях, отличающихся общей практической 

направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы программы 

даются дозировано и постигаются через практическую деятельность, которая не только 

обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и заинтересует 

учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны быть 

разнообразными, включающими игровые, исследовательские и проектные технологии, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии 

проблемного и развивающего обучения и др. Важно, чтобы методы и приёмы организации 

деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков 

самоконтроля. 

Виды контроля: практические работы. 

 

Место курса «Читательская грамотность» 

На изучение курса «Читательская грамотность» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю. Изучение курса рассчитано на 34 часа в год. Срок реализации – 1 год. 

              Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного». 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типы речи. Речь 

книжная и разговорная. Художественный стиль речи. Изобразительно-

выразительные средства. Текст, его основные признаки. Тема текста, основная 
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мысль текста, идея. Авторская позиция. Заголовок текста. Вычленение из текста 

информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде. Основные события, 

содержащиеся в тексте, их последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы 

связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые части 

текста, микротема, абзац, план текста. Упорядочивание информации по заданному 

основанию. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные 

способы представления информации: словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, 

схемы. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в 

соответствии с целью чтения. Источники информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

2.Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации». 

 Подробный и сжатый пересказ. Вопросы по содержанию текста. 

Формулирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Преобразование (дополнение) информации из сплошного 

текста в таблицу. Преобразование информации, полученной из рисунка, в текстовую 

задачу. Заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

3.Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места и 

роли иллюстраций в тексте. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса в 

основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы для основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
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числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека. 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Этического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 
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Трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов и явлений; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

Работа с информацией: 

 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; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

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

устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, пони- мать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 
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 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений; самостоятельно составлять 

алгоритм решения учебной задачи, выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий и корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

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

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Предметные результаты обучающихся выражаются в следующем: 

 понимание текста, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать текст: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею; 

 определение элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания 

текста; 



294 
 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе текста; 

 собственная интерпретация, понимание авторской позиции и своё отношение к 

ней; 

 восприятие на слух текстов разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. 

 

Тематическое планированиепо учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), в 

том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Читательская 

грамотность» составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного курса внеурочной деятельности обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья.  

2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

3. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

4. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека.  

5. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье  

6. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда.  

7. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение.   
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол

-во 

час

ов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 1. Умеем ли мы 

читать? (Виды 

чтения) 

 

1 Устный опрос Беседа Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

 

2. Как выбрать книгу? 

(Виды чтения:

 просмотр

овое, 

ознакомительное)  

 

1 Групповое 

задание 

Библиотечны

й урок 

Интерактивные 

ЦОР 

http://fcior.edu.ru 

;http://school-

collection.edu.ru 
3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал») 

 

1 Заполнение 

таблицы 

Дискуссия http://skiv.instra 

o.ru/bank-zadaniy/. 

 

4. Что и о чём? 

(Углубление понятия 

о тексте) 

 

1 Письменный 

опрос 

Беседа Демонстрационны

е материалы 

http://skiv.instrao.ru 

/support/demonstrats

ionnye-materialya/. 

5. С чего начинается 

текст? (Роль 

заглавия) 

 

1 Творческое 

задание 

Работа с 

текстом 

https://fioco.ru/при

меры-задач 

6. Зачем нужен

 эпиграф? 

(Роль          заглавия и эпиграфа) 

 

1 Творческое 

задание 

Работа с 

текстом 

»: https://mysh 

op.ru/shop/product/4

539226.html 

7. Внимание к слову.  1 Индивидуальн

ое задание 

Подготовка к 

конкурсу 

Электронный

 банк 

заданий по функци

ональной 

грамотности: 

https://fg.resh.ed 

u.ru/. 

8. Тематическийконкурс 

чтецов. 

 

1 Выступления 

обучающихся 

Конкурс  https://fioco.ru/v 

ebinar-shkoly-

ocenka-pisa 

9. Наши друзья и 

помощники (Словари 

и справочники) 

 

1 Презентация 

словарей 

Библиотечны

й урок 

http://www.slovari.r

u 

,http://ru.wikipcdia.

org, http://feb-

web.rii/feb/slt/abc 

10. Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы учебного 

текста) 

 

1 Устный опрос Беседа Электронная 

Библиотека 

http://lib.ru 

11. Главное и неглавное в 

тексте (Виды 

информации в 

учебном тексте) 

 

1 Творческое 

задание 

 

Работа с 

текстом 

я 

https://ru.wikipedia.

org 

12. Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

 

1 Творческое 

задание 

 

Работа с 

текстом 

http://fcior.edu.ru/ 

13. Практикум-

диагностика (работа 

по применению 

умений работать с 

информацией и 

выделять главную 

мысль) 

 

1 Тест Практическая 

работа 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 

14. Как читать 

несплошной текст? 

 

1 Устный опрос Работа с 

текстом 

: 

http://skiv.instrao.ru

/bank-zadaniy/ 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКСПЕРИМЕНТУМ» 

Пояснительная записка 

15. Шифровка и 

дешифровка текста. 

Поиск и нахождение 

информации в 

несплошных текстах 

 

1 Подготовка 

сообщений 

Работа с 

текстом 

https://myshop. 

ru/shop/product 

/4539226.html 

16. Как построен текст?  

(Строение текстов 

разных типов речи) 

 

1 Составление 

таблица 

Беседа http://fcior.edu.ru/ 

17.  «Заседание Учёного 

совета 

лексикографов» 

 

1 Проект Ролевая игра https://fg.resh.e 

du.ru/ 

18. «Сцепления» в тексте  

(Смысловые связи в 

тексте) 

 

1 Устный опрос Беседа https://myshop. 

ru/shop/product 

/4539226.html 19-20. Погружение в текст.  2 Письменный 

опрос 

Беседа : 

http://skiv.instrao.ru

/bank-zadaniy/ 21-22. Воображение и 

прогнозирование. 

 

2 Творческое 

задание 

Практическая 

работа 

: 

http://skiv.instrao.ru

/bank-zadaniy/ 23-25. Диалог с текстом.  3 Составление 

вопросов 

Работа с 

текстом 

http://fcior.edu.ru/ 

26.  «Аукцион вопросов 

и ответов» 

 

1 Командное 

задание 

Игра-

состязание 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 

27. Учимся читать 

«между строк»                  

(Скрытая 

информация в тексте) 

 

1 Устный опрос Работа с 

текстом 

https://myshop. 

ru/shop/product 

/4539226.html 

28-29. Что помогает понять 

текст?   

 

2 Составление 

плана 

Практическая 

работа 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 
30. Шифровка и 

дешифровка текста 

(обработка и 

перекодирование 

информации) 

 

1 Графическое 

задание 

Работа с 

текстом 

я 

https://ru.wikipedia.

org 

31. Когда текст прочитан 1 Пересказ 

текста 

Работа с 

текстом 

https://myshop. 

ru/shop/product 

/4539226.html 32. Участие в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного текста 

 

1 Устный опрос Дискуссия https://fioco.ru/ 

примерызадач-pisa 

33. Практикум по 

комплексному 

применению  умений 

работать с 

информацией 

1 Устный опрос Работа с 

текстом 

http://fcior.edu.ru/ 

34. Чему я научился? 

Сопоставление 

различных точек  

зрения на 

информацию. 

 

1 Учебный 

диалог 

Повторение  

 Итого:  34 

час

а 
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Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в 

области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, 

которая способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и 

поддержание его таланта.  

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных 

условиях и важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками, проектно-исследовательской деятельностью. 

Программа «Экспериментум» направлена на формирование у обучающихся 5 класса 

интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных 

знаний на практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении.  

На дополнительных занятиях по биологии в 5-9 классах закладываются основы 

многих практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех 

последующих курсах изучения биологии. Количество практических умений и навыков, 

которые учащиеся должны усвоить на уроках «Биологии» в 5,6 классах достаточно 

велико, поэтому внеурочная деятельность будет дополнительной возможностью для 

закрепления и отработки практических умений учащихся.  

Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя 

вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со 

структурой работы.  

  

Цель и задачи программы  

Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

школьной биологии и основ исследовательской деятельности.  

Задачи:  

 формирование системы научных знаний о системе живой природы и 

начальных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

проведения несложных биологических экспериментов;  

 развитие умений и навыков проектно-исследовательской деятельности;  

 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении;  

 формирование основ экологической грамотности.  
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При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты:  

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост;  

 использование личностно-ориентированных технологий (технология 

развития критического мышления, технология проблемного обучения, технология 

обучения в сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов); 

 организация проектной деятельности школьников и проведение мини-

конференций, позволяющих школьникам представить индивидуальные (или 

групповые) проекты по выбранной теме.  

Место учебного предмета в учебном плане. В соответствии с учебным планом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Курчатова основного общего 

образования на изучение курса внеурочной деятельности «Экспериментум» отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.Формы проведения занятий: практические и лабораторные 

работы, экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, консультации, кейс-технологии, проектная и 

исследовательская деятельность, в том числе с использованием ИКТ.  

Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с 

презентациями, доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах 

исследовательских работ, олимпиадах.  

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы:  

 иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении;  

 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;  

 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, 

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения;  

 владеть планированием и постановкой биологического эксперимента.  

Содержание курса 

 

Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при 

выполнении лабораторных работ.  

Раздел 1. «Лаборатория Левенгука» (5 часов)  
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Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для 

научных исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила 

работы. Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила 

биологического рисунка. 

Практические лабораторные работы:  

1.Устройство микроскопа  

(использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

2. Приготовление и рассматривание микропрепаратов  

(использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

3.Зарисовка биологических объектов   

(использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

Проектно-исследовательская деятельность:  

 1.Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей 

презентацией).  

Раздел 2. Практическая ботаника (15 часов)  

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: 

оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с 

определителями (теза, антитеза). Морфологическое описание растений по плану. Редкие и 

исчезающие растения Курской области.  

Практические работы: 

4.Морфология растений (изучение органов растения на гербарных материалах).  

(использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

5. Типы корневых систем растений,  

(использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

6.Строение листовой пластинки, принадлежность к классу растений, 

 (использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

7.Строение генеративных органов, принадлежность к семейству растений, 

 (использование цифровой видеокамеры цифровой лаборатории по биологии) 

8.Виды соцветий и плодов. 

Лабораторные работы:  

1.Морфологическое описание растений.  

2.Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии. 

3.Монтировка гербария. 

Проектно-исследовательская деятельность:  

2.Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории»  
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3.Проект «Редкие растения Курской области». 

Раздел 3. Практическая зоология (7 часов) 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп.  

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. 

Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных 

(палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц.  

Практические и лабораторные работы:  

9. Работа по определению животных  

10. Составление пищевых цепочек  

11. Определение экологической группы животных по внешнему 

виду  

12. Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и 

животных»  

Проектно-исследовательская деятельность:  

1. Мини – исследование «Птицы на кормушке»  

2. Проект «Красная книга животных Курской области»   

Раздел 4. Биопрактикум (6 часов)  

Учебно-исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить 

цель и задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила 

оформления результатов. Источники информации (библиотека,  Интернет-ресурсы). Как 

оформить письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик 

выращивания биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному 

модулю. Представление результатов на конференции. Отработка практической части 

олимпиадных заданий с целью диагностики полученных умений и навыков.  

Практические и лабораторные работы:  

13. Работа с информацией (посещение библиотеки)  

14. Оформление доклада и презентации по определенной теме  

Проектно-исследовательская деятельность:  

Модуль «Физиология растений»  

3. Движение растений  

4. Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений  

5. Прорастание семян. Энергия прорастания.  

6. Влияние прищипки на рост корня  

Модуль «Экологический практикум»  
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7. Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации.  

8. (Использование мультидатчика цифровой лаборатории по биологии). 

9. Определение освещенности в помещении, влажности и температуры 

воздуха  в помещении. (Использование мультидатчика цифровой лаборатории по 

биологии). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; развитие 

познавательных интересов, направленных на изучение живой природы;  

 развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое);  

 эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов;  

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 умение работать с определителями, лабораторным оборудованием;  
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 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе;  

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  

4. В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Экспериментум» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

курса внеурочной деятельности обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

- ориентирование обучающих на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их  возможных последствий для окружающей среды; 

- понимание обучающимися глобального характера экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

- выражать неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

- осознание  своей ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- выражать готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

№ 

п/

п 

Название 

тематических блоков, 

разделов,тем  

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля  

Форм

ы 

провед

ения 

заняти

й 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение 

1. Вводный 

инструктаж по ТБ при 

проведении 

лабораторных работ. 

1 диалог Лекция   

2 Лаборатория 

Левенгука  
Приборы для научных 

исследований, 

1 диалог Беседа https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7843/main/311172/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/main/311172/
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лабораторное 

оборудование. 

3 Совершенствование 

навыков работы с 

микроскопом. 

Практическая 

работа №1 
«Устройство 

микроскопа». 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7846/conspect/272

131/  

4 Техника 

биологического 

рисунка и 

приготовление 

микропрепаратов. 

Практическая 

работа №2 
«Приготовление и 

рассматривание 

микропрепаратов». 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7846/conspect/272

131/ 

5 Мини-исследование 

«Микромир». 

Практическая 

работа №3 «Зарисовка 

биологических 

объектов».   

1 Практич. 

работа 

Практи

кум 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7846/control/1/  

6 Представление 

результатов работы по 

разделу. 

  

1 Доклад  Контро

льное 

заняти

е 

  

7 Практическая 

ботаника 

Фенологические 

наблюдения «Осень в 

жизни растений». 

1 

  

  

Конспект  Экскур

сия  

https://rosuchebnik.ru/mat

erial/fenologiya/  

8 Техника сбора, 

высушивания и 

монтировки гербария  

1 

  

Конспект  

  

Беседа   https://resh.edu.ru/ 

 
 

9 Практическая 

работа №4 

«Морфология 

растений». 

1 

  

Практич. 

работа 

Практи

кум  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7854/conspect/289

539/  

10 Техника сбора, 

высушивания и 

монтировки гербария. 

1 Конспект  Беседа   https://resh.edu.ru/ 

11 Практическая 

работа №5 «Типы 

корневых систем 

растений». 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/819/  

12 Определяем и 

классифицируем.  

1 

  

Конспект  Беседа   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/conspect/272131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/conspect/272131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/conspect/272131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/conspect/272131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/conspect/272131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/conspect/272131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/control/1/
https://rosuchebnik.ru/material/fenologiya/
https://rosuchebnik.ru/material/fenologiya/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/conspect/289539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/conspect/289539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/conspect/289539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/819/
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13  Практическая 

работа №6 «Строение 

листовой пластинки, 

принадлежность к 

классу растений». 

  

  

1 

  

  

Практич. 

работа 

Практи

кум  

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/6-klass/stroenie-

organov-

pokrytosemennykh-

rastenii-

14403/nadzemnaia-chast-

rasteniia-pobeg-14008/re-

701dc401-9485-4e33-

9ebf-7806f5385c35  

14 Лабораторная 

работа №1  
«Морфологическое 

описание растений». 

1 Практич. 

работа 

Лабора

торная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

15 Практическая 

работа №7 «Строение 

генеративных органов, 

принадлежность к 

семейству растений». 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум 

https://resh.edu.ru/ 

16  Лабораторная 

работа №2 
«Определение 

растений в 

безлиственном 

состоянии». 

1 Лабораторная 

работа 

Лабора

торная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

17 Практическая 

работа №8 «Виды 

соцветий и плодов». 

  

1 Практич. 

работа 

Практи

кум 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/821/  

18 Создание каталога 

«Видовое 

разнообразие растений 

пришкольной 

территории». 

1 Конспект  Беседа  https://resh.edu.ru/ 

19 Лабораторная 

работа №3 
«Монтировка 

гербария». 

1 Лабораторная 

работа 

Лабора

торная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

20 Проект №1 «Создание 

каталога «Видовое 

разнообразие растений 

пришкольной 

территории». 

1 Проект  Самост

оятель

ная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

21 Проект №2 

«Редкие растения 

Курской области» 

1 Проект  Самост

оятель

ная 

работа 

https://ecoportal.info/kras

naya-kniga-kurskoj-

oblasti/  

22 Практическая 

зоология  
Система животного 

1 Конспект  Беседа https://resh.edu.ru/https://res

h.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/stroenie-organov-pokrytosemennykh-rastenii-14403/nadzemnaia-chast-rasteniia-pobeg-14008/re-701dc401-9485-4e33-9ebf-7806f5385c35
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-kurskoj-oblasti/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-kurskoj-oblasti/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-kurskoj-oblasti/
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мира 

23 Определяем и 

классифицируем 

Практическая 

работа №9 «Работа по 

определению 

животных 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум  

https://resh.edu.ru/ 

24 Определяем животных 

по следам и контуру 

Практическая 

работа №10 
«Составление 

пищевых цепочек». 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум  

https://resh.edu.ru/ 

25 Практическая 

работа №11 
«Определение 

экологической группы 

животных по 

внешнему виду». 

1 Практич. 

работа 

Практи

кум  

https://resh.edu.ru/ 

26 Мини- исследование 
«Птицы на кормушке» 

1 Конспект     https://resh.edu.ru/ 

27 Проект №3 «Красная 

книга Курской 

области» 

1 Мини-проект   https://ecoportal.info/kras

naya-kniga-kurskoj-

oblasti/ 

28 Практическая 

работа  №12 
«Фенологические 

наблюдения «Зима в 

жизни растений и 

животных» 

1 Практич. 

работа 

  https://resh.edu.ru/ 

29 Биопрактикум 

Как выбрать тему для 

исследования. 

Постановка целей и 

задач. Источники 

информации  

Практическая 

работа №13 «Работа с 

информацией». 

1 Практич. 

работа 

  https://resh.edu.ru/ 

30 Как оформить 

результаты 

исследования.  

Практическая 

работа №14 
«Оформление доклада 

и презентации по 

определенной теме»  

1 Практич. 

работа 

  https://resh.edu.ru/ 

31 Физиология растений. 

Проект 

№4«Движение 

растений». 

1 Проект 

  

  https://resh.edu.ru/https://res

h.edu.ru/ 

https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-kurskoj-oblasti/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-kurskoj-oblasti/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-kurskoj-oblasti/
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Проект №5 «Влияние 

стимуляторов роста на 

рост и развитие 

растений». 

Проект№6 

«Прорастание семян. 

Энергия прорастания»,  

Проект №7 «Влияние 

прищипки на рост 

корня». 

32 Экологический 

практикум 

Проект №8 

«Определение степени 

загрязнения воздуха 

методом 

биоиндикации». 

  

1 Проект    https://resh.edu.ru/ 

33 Экологический 

практикум.  

Проект №9 

«Определение 

освещенности в 

помещении, влажности 

и температуры 

воздуха  в 

помещении». 

Подготовка к отчетной 

конференции. 

1 Проект    https://resh.edu.ru/ 

34 Отчетная 

конференция. 

1 Защита 

проектов 

    

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОБЪЁМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D РУЧКОЙ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Объемное моделирование 

3D-ручкой» составлена на основании на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), с изменениями и 

дополнениями;  

 устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Курчатова Курской области, утверждённым 

Постановлением администрации города Курчатова 16.12.2014 г. №1501; 
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 основными образовательными программами основного общего образования 

 МБОУ «СОШ №5» ; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2022-2023 учебный год. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением 

в рамках общеинтеллектуального направления. Программа направлена на изучение 

простейших методов 3D-моделирования с помощью3D ручки.  

Занятия проводятся с использованием оборудования центра «Точка роста» и 

Лаборатории «Робототехники, схемотехники и 3D- моделирования» МБОУ «СОШ №5» г. 

Курчатова. 

Цель:  

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей.  

Освоить элементы основных навыков  по трехмерному моделированию.   

Задачи: Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

сформировать:  

• положительное отношение к алгоритмам трехмерного моделирования; сформировать 

умения: 

 • ориентироваться в трехмерном пространстве;  

• модифицировать, изменять  объекты или их отдельные элементы; 

 • объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 • создавать простые трехмерные модели. 

Место программы  в учебном плане 

Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано на 34 

часа (1 час в неделю) в 5 классах. 

Для реализации программы,  данный курс обеспечен наборами ручек Tiger 3D Multi 

One,  с помощью которых можно создавать объемные рисунки и различные трехмерные 

модели.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

для достижения этого. Как показывает практика, не все люди могут развить 

пространственное воображение до необходимой конструктору степени, поэтому освоение 

3D-моделирования в основной средней школе призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков. Данный курс посвящен изучению простейших методов 3D-
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моделирования с помощью3D ручки. Данная программа реализуется на базе Центра 

«Точка Роста» МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Программа данного курса  ориентирована на систематизацию знаний и умений по 

курсу 3 D моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения 

материала курса, помогают ученикам улучшить свое пространственное воображение. 

Курс с одной стороны призван развить умения использовать трехмерные графические 

представления информации в процессе обучения в образовательном учреждении общего 

среднего образования, а с другой – предназначен для прикладного использования 

обучающимися в их дальнейшей учебной или производственной деятельности.  

Занятия проводятся с использованием оборудования центра «Точка роста» и 

Лаборатории «Робототехники, схемотехники и 3D- моделирования» МБОУ «СОШ №5» г. 

Курчатова. 

Содержание учебного  курса. 

5 класс 

Занятия проводятся с использованием оборудования центра Точки роста и Лаборатории 

«Робототехники, схемотехники и 3D- моделирования» МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова. 

Основы работы с 3D ручкой (5ч).   

3D ручка. Демонстрация возможностей, устройство  3D ручки. 

 Техника безопасности при работе с 3D ручкой. 

 Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой.  

Общие понятия и представления о форме.  

Геометрическая основа строения формы предметов.  

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного пространства.  

Практическая работа  « Создание плоской фигуры по трафарету» (алфавит) 

Простое моделирование (3 ч).  

Значение  чертежа. 

Практическая работа « Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые» 

Моделирование  (5 ч).  

Создание трёхмерных объектов.  

Практическая работа  «Велосипед». 

Практическая работа  «Ажурный зонтик». 

Проектирование (4ч).  

Создание и защита проекта.  «В мире сказок». 
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Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты:  

1. Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение 

материала курса как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей 

учёбе и повседневной жизни. 

 2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в 

процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 • 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 Предметные результаты:  

Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных результатов 

учебного предмета «Геометрия» и «Искусство». Учащийся получит углубленные знания о 

возможностях построения трехмерных моделей. Научится самостоятельно создавать 

простые модели реальных объектов. 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 Тематическое планирование по курсу «Объемное моделирование 3D-ручкой» составлено 

с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

- готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
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- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в 

процессе работы; 

- 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. 

№ 

п/п 

Название 

тематических 

блоков, 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Форма 

проведения 

занятий  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы работы 

с 3D ручкой 

7 Собеседование Лекция, 

беседа 

Интерактивная 

презентация 

2 Простое 

моделирование 

9 Наблюдение  Лекция. 

Практическое 

занятие 

Учебный 

видеофильм 

  

3 Моделирование 9 Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие 

Интерактивная 

презентация 

4 Проектирование 9 Выставка, 

конкурс 

Защита 

проектов 

Интерактивная 

презентация 

  ИТОГО: 34       

 

 

 КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика» для 

5 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования третьего поколения, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию воспитания и развития обучающихся средствами внеурочного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом рабочей программы воспитания, с учетом 

принципов системности, занимательности и доступности. Свободное владение русским 

языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности должно 

стать нормой для молодёжи, оканчивающей средние учебные учреждения. Такой 

уровень владения языком может быть достигнут лишь при комплексном 

использовании различных традиционных форм учебной работы по русскому языку – 

различного типа уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, 

индивидуальных самостоятельных занятий. Внеурочная деятельность 
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является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. В отборе материала к таким занятиям учитель должен 

ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и средним 

звеном. Данная рабочая программа ориентирована на связь с программным 

материалом по русскому языку, учитывает необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Русский язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Курс 

«Увлекательная грамматика» является закономерным продолжением уроков русского 

языка, его дополнением. Программа данного курса позволяет показать обучающимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

«волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. 

Содержание и методы обучения программы «Увлекательная грамматика» 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы 

и поговорки, физкультминутки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. 

Цель и задачи программы: 

Целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 
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Задачи: Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; - развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; - 

развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к 

каждому. Темы занятий подобраны в соответствии с темами, которые вызывают у 

школьников особые затруднения при изучении их на уроках. 

Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, 

прежде всего, назвать: - принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; - 

принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; - принцип доступности; 

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; - принцип 

добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; - принцип 

самодеятельности, самостоятельности учащихся; 

- принцип занимательности. 

Программа «Увлекательная грамматика» позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа 
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предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Формы и методы проведения внеурочной деятельности - лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; - опыт личного творчества обучающихся; 

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: - игровая; 

- теоретическая; - практическая. 

Описание места курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 34 часа. Количество учебных недель – 34. 

Количество часов в неделю -1. Срок ее реализации - 1 год. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение 1ч. 

Тема 1. Ты обязан русской речью хорошо владеть! 

(О величии русского языка и его мировом значении. Высказывания великих 

людей о русском языке. Стихи о русском языке. История некоторых слов. 

Занимательные задачи о словах.) 

Фонетика 1ч. 

Тема 2. Как ты слышишь звуки и пишешь слова? 

(Закрепление навыков сопоставления звукового и графического образов слов 

при написании трудных орфограмм. Решение занимательных задач. Конкурс 

смекалистых. Игра-упражнение «Помоги найти братцу своё место». Работа с 

сигнальными карточками.) 

Графика 1ч. 

Тема 3. Сперва аз да буки – потом все науки. 

(Краткие сведения из истории русской азбуки. Практическое значение алфавита. 
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Почему мы так говорим? (сообщения учащихся о некоторых устойчивых выражениях). 

Игры с буквами («Алфавит», «Кто больше?», «Анаграмма»). 

Морфемика 1ч. 

Тема 4. Бывают ли у слов родственники? 

(Как отыскать корень слова. Чередование звуков в корне. Словообразование 

слов. Работа со словарём. Игры: «Родственники», «Мастерим Матрёшку», «Почему 

«убегают» гласные и согласные?».) 

Лексикология 2ч. 

Тема 5. Слова-тёзки и тёзки наоборот. 

(Синонимы, антонимы. Грамматическая сказка. Дидактические игры и 

упражнения.) Тема 6. О словах разных, одинаковых, но разных. 

(Омонимы, омофоны. Сравнительный анализ предложений. Работа со 

словарём омонимов. Грамматические задачи. Стихи о омонимах и омофонах. 

Наблюдение над текстом.) 

Орфография 2ч. 

Тема 7. Гласные и согласные, с нами несогласные. 

(О правописании безударных гласных и непроизносимых согласных в корне слов. 

Дидактическая сказка «Ударный и безударный». Работа со стихотворениями 

«Ошибка», «Грустные вести». Игра «Мотогонки» (непроизносимые согласные). 

Грамматические загадки, кроссворды). 

Тема 8. Если знаешь части слова, то напишешь их толково. 

(О приставках, суффиксах. Беседа о приставках, игра с приставками. Ребусы. 

Дидактическая сказка «Работа суффиксов». Игры, головоломки о суффиксах.) 

Морфология 1ч. 

Тема 9. Морфологическая семейка. 

(О самостоятельных и служебных частях речи. Дидактическая сказка «Как 

Морфология порядок навела». Игра «Строим дом». Рассказ по картинке. Игра 

«Перевёртыши». Лингвистическая задача «Дружная семейка»). 

Синтаксис и пунктуация 5ч. 

Тема 10. Тетрадь ученика или ученическая тетрадь? 

(Словосочетания, виды словосочетаний. Игра «На корабликах». Работа с 

шуточными текстами. Игра «Рисуем и сочиняем». Игровые упражнения.) 

Тема 11. В лаборатории Предложения. 

(Главные члены предложения. Дидактическое стихотворение «Весёлые 

рифмы». Словесные шарады. Работа с текстами и предложениями.) 
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Тема 12. Нужны ли второстепенные члены предложения? (Грамматическая 

сказка. Стихи на запоминание. Занимательные задачки.) 

Тема 13. Что такое «осложнённое предложение»? 

(Обращения, вводные слова. Дидактическая сказка «Внештатные 

сотрудники». Стихи на запоминание. Игра «Реклама». Пунктуационные 

упражнения.) 

Тема 14. Среди знаков препинания. 

(Дидактическая сказка «Бродячий цирк». Из истории знаков препинания. Загадки 

на узнавание пунктуационных знаков. Решение задач на пунктуацию.) 

Текстоведение 2ч. 

Тема 15. Непридуманный рассказ. 

(Основные нормы построения текста. Весёлые запоминалки. Игра «В гостях у 

издательства», конкурс редакторов.) Тема 16. «Посиделки у Грамматейки» (Викторина, 

тестирование.) 

Словообразование 2ч. 

Тема 17. Загадочные орфограммы. 

(Чередование букв О и А; О, Ё после шипящих и Ц в корнях слов. Дидактические 

сказки «Суффикс-консультант», «Разведчица Ё». Работа с деформированными 

текстами, конкурс «Кто быстрее», составляем кроссворд.) 

Тема 18. Чудеса приставок. 

(Правописание приставок раз-, рас-; весёлые запоминалки, редкие приставки, 

дидактические игры, упражнения, головоломки, ребусы) 

Лексикология и фразеология 3ч. 

Тема 19. В руках умелых слово творит чудеса. 

(Слова однозначные и многозначные, переносное значение слова. Работа с 

лирическими текстами. Детские высказывания из записей К.Чуковского. 

Грамматические упражнения, составление ребусов.) 

Тема 20. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. (Роль 

тропов в художественном тексте. Понятия: эпитет, метафора. Прилагательные в 

загадках. Игра «Расставь всё по местам». Рисуем словесный портрет. ) 

Тема 21. Выражения, которые обрели крылья и вечность. (Фразеологизмы. 

Сообщения учащихся. Работа с текстом. Знакомство с фразеологическим словарём. 

Занимательные грамматические упражнения. Игры «Кто быстрее?», «Кто сказал…»). 

Имя существительное 3ч. Тема 22. Тайна имени. 

(Имя существительное собственное и нарицательное. Сообщения учащихся «Из 



316 
 

истории имён», дидактическая сказка «Тайна существительных, или война двух 

разрядов», конкурс «Словесные баталии», кроссворд «Найди соответствия».) 

Тема 23. Интересное о падеже имён существительных. 

(История падежей, безударные окончания Е и И. Весёлые запоминалки о падежах, 

занимательные стихотворения с определением падежей, чайнворд, игра «Заказ».) 

Тема 24. Давайте будем дружить! 

(Употребление имен существительных в речи. Немного из этимологии. Весёлые 

запоминалки слов, сложных в ударении.) Имя прилагательное 2ч. 

Тема 25. Прилагательное, значит, его нужно прилагать. (Дидактическая сказка 

«Скромные просители». Грамматический рассказ «Прилагается ли прилагательное?». 

Дидактические игры с прилагательными.) 

Тема 26. Слова, «озаряющие предметы». 

(Об эпитетах. Эпитеты в устном народном творчестве, художественных 

произведениях. Игра «Читаем картины», конкурсы «Лучшее признание», «Создай свою 

сказку») 

Глагол 5ч. 

Тема 27. «Самая огнепышущая, самая живая часть речи».  

(Общее значение глагола, употребление в речи. Грамматическая сказка 

«Здравствую, дядюшка Глагол». Весёлое стихотворение «Я учу глаголы». Игра 

«Перепутаница».Грамматическая сказка «В стране Ошибии». Игры на внимание.) 

Тема 28. Хитрая Ира. 

(Правописание Е и И в корнях с чередованием. Весёлые запоминалки. Конкурс на 

восстановление деформированного текста, игра «Копилка», конкурс «Разведчики» 

(нахождение слов с чередованием в тексте). 

Тема 29. Физкультура для глагола 

(Наклонение глаголов. Дидактический рассказ «В стране Глаголия». Игра 

«Лучший тренер для глагола», конкурс «На старт! Внимание! Марш!», создаём 

ребусы.) 

Тема 30. Глаголы, у которых нет лица. 

(Безличные глаголы. Дидактическая сказка «Важная персона». Из истории слов 

«-СЯ в глаголах». Дидактические соревнования. Чайнворд «Глагол»). 

Тема 31. Как образовались Первоспряженск и Второспряженск. (Дидактическая 

сказка «Откуда появились глаголы исключения». Стихотворения на запоминание. Игра 

«Заказ». Решение кроссвордов.) 

Стилистика и текстоведение 2ч. Тема 32. Офис Переделкина. 
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(Стили речи. Игра «Лучший помощник библиотекаря». Конкурс заметок.) Тема 33. 

Напишу-ка я письмо… 

(Правила составления письма, адреса (на бумажном и электронном носителях.) 

Итоговое занятие 1 ч. 

Тема 34. Волшебный язык 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; - любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; - интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметне результаты 

Ученик научится  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); - пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; - владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; - договариваться и приходить к общему 
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решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

− соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила 

современного русского литературного языка; − извлекать необходимую информацию из 

словарей и справочников, использовать её в разных видах деятельности; − проводить 

разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, морфемный, 

орфографический; 

− группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; - слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; - 

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; - 

подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 
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этимологическим словарями, а также словарями синонимов и антонимов. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Увлекательная 

грамматика» составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

- приобретение школьниками знаний логического мышления, необходимых при 

изучении русского языка;  

- приобретение навыков нестандартного мышления; 

- развитие ценностных отношений к труду, к другим людям, к своему здоровью и 

внутреннему миру; 

- приобретение опыта применения своих знаний на практике; опыта общения в 

результате выполнения практических действий; опыта самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыта управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы Введение (1 час) 

1. Ты обязан русской речью 

хорошо владеть! 

1 Опрос Беседа https://learningapps.o

rg/display?v=pkwm4

c3yc01 

https://www.youtube.

com/watch?reload=9

&v=rR7K8h 

4idv8&feature=emb_

rel_pause 

Фонетика (1 час) 

2. Как ты слышишь звуки и 

пишешь слова? 

1 Творческое 

задание 

Практическ

ое занятие 

https://learningapps.o

rg/display?v=pdjfbxb

e301 3. Сперва аз да буки – потом 

все науки. 

1 Сообщения 

обучающихся 

Беседа https://learningapps.o

rg/display?v=p6o34u

htj01 

https://learningapps.o

rg/display?v=poo1nrc

m520 

https://learningapps.o

rg/display?v=pvhvro8

c520 

Морфемика (1 час) 

4. Бывают ли у слов 

родственники? 

1 Опрос Работа с 

текстом 

https://learningapps.o

rg/12562990 

Лексикология (2 часа) 

5. Слова-тёзки и тёзки 

наоборот. 

1 Творческое 

задание 

 

Игра https://learningapps.o

rg/display?v=pa4bxu

1yk 
6. О словах разных, 

одинаковых, но разных. 

1 Опрос Лекция http://www.myshared

.ru/slide/1229980/ 

Орфография (2 часа) 

7. Гласные и согласные, с 

нами несогласные. 

1 Опрос анализ и 

просмотр 

текстов 

https://learningapps.o

rg/11093923 

8. Если знаешь части слова, 

то напишешь их толково. 

1 Творческое 

задание 

 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/11901275 

Морфология (1 час) 

9. Морфологическая семейка. 1 Рассказы 

обучающихся 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/display?v=pk1e3tb

1j20 
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Синтаксис и пунктуация (5 часов) 

10. Тетрадь ученика или 

ученическая тетрадь? 

1 Творческое 

задание 

 

Игра https://learningapps.o

rg/14653706 

https://learningapps.o

rg/14413430 

https://learningapps.o

rg/10909398 

11. В лаборатории 

Предложения 

1 Опрос Работа с 

текстом 

https://learningapps.o

rg/display?v=p99yk3t

k501 
12. Нужны ли второстепенные 

члены предложения? 

1 Творческое 

задание 

 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/13515913 

https://learningapps.o

rg/12980813 
13. Что такое «осложнённое 

предложение»? 

1 Опрос Лекция https://learningapps.o

rg/14618014 

https://learningapps.o

rg/11891891 
14. Среди знаков препинания. 1 Творческое 

задание 

 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/11766733 

https://learningapps.o

rg/myapps.php 
Текстоведение (2 часа) 

15. Непридуманный рассказ. 1 Творческое 

задание 

 

Игра https://learningapps.o

rg/5686088 

https://learningapps.o

rg/5465737 

https://learningapps.o

rg/9646403 

16. Посиделки у Грамматейки 1 Тест Викторина https://learningapps.o

rg/12852813 

https://learningapps.o

rg/5604728 
Словообразование (2 часа) 

17. Загадочные орфограммы. 1 Творческое 

задание 

 

Лекция https://learningapps.o

rg/user/konovalova15

05@mail.ru 

https://learningapps.o

rg/11026144 

18. Чудеса приставок. 1 Групповое 

задание 
Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/display?v=pno1n1

efc01 

https://learningapps.o

rg/display?v=pv5ptg

wy520 

https://learningapps.o

rg/13402459 

Лексикология и фразеология (3часа) 

19. В руках умелых слово 

творит чудеса 

1 Творческое 

задание 

 

Работа с 

текстом 

https://learningapps.o

rg/12434068 

https://learningapps.o

rg/10989291 
20. Изводишь единого слова 

ради тысячи тонн 

словесной руды. 

1 Творческое 

задание 

 

Лекция https://learningapps.o

rg/11396914 

21. Выражения, которые 

обрели крылья и вечность. 

1 Сообщения 

обучающихся 

Беседа https://learningapps.o

rg/display?v=pkxupn

ym217 

https://learningapps.o

rg/display?v=pgvvzd

uva20 

Морфология (10 часов) 

Имя существительное (3 часа) 

22. Тайна имени. 1 Сообщения 

обучающихся 

Беседа https://learningapps.o

rg/13980116 

https://learningapps.o

rg/11274860 
23. Интересное о падеже имён 

существительных 

1 Опрос Беседа https://learningapps.o

rg/14281823 

https://learningapps.o

rg/12117125 
24. Давайте будем дружить! 1 Опрос Урок-

презентация 

https://learningapps.o

rg/display?v=pic5j1e

3t19 

https://learningapps.o

rg/12565738 

Имя прилагательное (2 часа) 

25. Прилагательное, значит, 

его нужно прилагать. 

1 Творческое 

задание 

 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/10903083 

https://learningapps.o

rg/6909857 
26. Слова, «озаряющие 

предметы». 

1 Творческое 

задание 

 

Самостояте

льная 

работа 

https://learningapps.o

rg/5454272 

Глагол (5 часов) 

27. «Самая огнепышущая, 

самая живая часть речи». 

1 Опрос Лекция https://learningapps.o

rg/11515940 
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28. Хитрая Ира. 1 Творческое 

задание 

 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/12878872 

https://learningapps.o

rg/12044259 
29. Физкультура для глагола. 1 Творческое 

задание 

 

Игра https://learningapps.o

rg/11732040 30. Глаголы, у которых нет 

лица. 

1 Опрос Лекция https://learningapps.o

rg/292658 

https://learningapps.o

rg/547761 
31. Как образовались 

Первоспряженск и 

Второспряженск. 

1 Творческое 

задание 

 

Практическ

ое занятие 

 

https://learningapps.o

rg/display?v=psrr14w

e520 

https://learningapps.o

rg/10989152 

Стилистика и текстоведение (2 часа) 

32. Офис Переделкина. 1 Групповое 

задание 

Игра https://learningapps.o

rg/display?v=ph472n

5gn20 

https://learningapps.o

rg/11170447 

 

33. 

 

Напишу-ка я письмо… 

 

1 
Творческое 

задание 

 

Работа с 

текстом 

 

https://learningapps.o

rg/13071376 Итоговое занятие (1 час) 

34. Волшебный мир 

грамматики 

1 Тест Игра https://learningapps.o

rg/6525648 

https://learningapps.o

rg/3155172 

https://learningapps.o

rg/3155172 

 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ЮИДД)» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 

движения» («ЮИДД») на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также с учетом Рабочей программы 

воспитания. 

Пояснительная записка 

Программа по курсу внеурочной деятельности отражает основные требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Рабочая программа дает представление о целях обучения воспитания и развития 

обучающихся средствами курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 

движения» («ЮИДД»); определяет возможности курса для реализации требований к 

результатам освоения программ основного общего образования, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Юный инспектор 

дорожного движения» 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 
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адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

Целью изучения курса внеурочной деятельности «Юный

 инспектор дорожного движения» является организация деятельности 

несовершеннолетних, пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения с 

целью профилактики детского дорожного травматизма. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: курс предназначен для 

обучающихся 5-х классов; рассчитан на 2 час в неделю, 68 часов в год. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Знакомство с историей движения отрядов ЮИДД. Беседа о значении отрядов 

ЮИДД. Знакомство с задачами отряда. 

2. Правила дорожного движения. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса, знаки дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, 

проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. Раскрытие понятия регулируемого 

перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. Основная опасность на 

регулируемом перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в 

начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила 
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перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие 

пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, 

встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки 

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого  перекрёстка группой 

велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: 

очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение 

цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с 

одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок 

и «качели», остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование 

собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом 

транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону 

животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. 
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Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения 

внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки 

автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу 

перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

3. Первая помощь 

3.1. Ожоги, обморожения. Первая помощь при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щёлочью. Первая помощь при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. Первая помощь при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 

при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. Первая помощь 

при переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, 

бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, 

нижней челюсти. 

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по ПДД. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценивать по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о безопасности дорожного движения, об основах оказания первой медицинской 

помощи, о правилах дорожного движения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 
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числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного 

движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

ответственности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

поведения на дороге и в общественных местах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; • адекватного понимания причин успешности/не успешности вне учебной 

деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: обучающиеся научаться: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: обучающиеся научатся: 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: обучающиеся научаться: 

• работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;  

• обращаться за помощью; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  
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• слушать собеседника; 

• формулировать свои затруднения; 

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения. 

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

Тематическое планирование 

Программа для 5 классов рассчитана на 68 часа и состоит из 

нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Юный инспектор 

дорожного движения» составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

- 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 (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке 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. 
 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Форма 

проведени

я 

ЦОР/ЭОР 

1 Введение 2 Опрос беседа https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

2   лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 
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занятиях кружка 

3 Правила 

дорожного 

движения 

2 Тестирован

ие 

беседа https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

4 Разработка и изучение 

положения об отряде 

ЮИД. Задачи на новый 

учебный год. Основные 

понятия и термины 

ПДД 

2 Опрос дискуссия https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

5 Права, обязанности и 

ответственность 

участников дорожного 

движения. 

2 Тест лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

6 Дорожные знаки и 

дополнительные 

средства информации 

4 Групповая 

оценка 

работ 

лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

7 Правила 

движения 

пешехода. 

4 Зачет лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

8 Где и как переходить 

улицу? 

2 Опрос лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

9 Элементы улиц и дорог. 2 Опрос лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

10 Регулируемый 

перекрёсток 

2 Опрос лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

11 Нерегулируе

мый 

перекрёсток 

2 Опрос лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 
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https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

12 Правила 

движения 

велосипеда, 

самоката, 

электросамоката 

4 Зачет лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

13 Перевозка людей и 

груза на велосипеде 

электросамокате 

2 Опрос лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

14 Движение группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

2 Групповая 

оценка 

работ 

лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

15 Устройство 

велосипеда; 

технические 

требования к 

велосипеду, самокату 

и электросамокату. 

4 Тест лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

16 Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

2 Тест практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

17 Дорожная разметка. 2 Групповая 

оценка 

работ 

беседа https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

18 Правила 

пользования 

транспортом 

2 Зачет лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

19 На железной дороге. 2 Групповая 

оценка 

работ 

лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/r/19 

20 Движение по 

загородной дороге 

2 Тест лекция https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://xn--90adear.xn--
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p1ai/r/19 

21 Дорожные ловушки 2 Опрос беседа https://xn--90adear.xn-- 

http://xn--

b1adddmlfohaes0c5dwb.x

n--p1ai/p1ai/r/19 

22 Первая медицинская 

помощь 

2 Зачет лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://nrcerm.ru/patie

nt-guide/first-aid/ 

23 Ожоги, обморожения 2 Тест лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://nrcerm.ru/patie

nt-guide/first-aid/ 

24 Виды кровотечений. 

Остановка 

кровотечений 

2 Тест лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

25 Транспортировк

а пострадавших 

2 Опрос лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

26 Переломы 2 Тест лекция, 

практичес

к ое 

занятие 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

27 Подготовка 

агитвыступления 

8 Групповая 

оценка 

работ 

подготовк

а с слету 

отрядов 

ЮИД 

https://xn--

d1ahba2alia5i.xn--

p1ai/yuid/documents/ 

https://nrcerm.ru/patie

nt-guide/first-aid/ 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СТРЕМИСЬ ВДОХНОВЛЯТЬ» 

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 учетом выбора участниками образовательных отношений 

курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: 

не только на уроке, но и за его пределами. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 
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Театральная студия «Стремись вдохновлять» 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования 

понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. 

Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание 

условий для её самореализации. Занятия театральной деятельностью не только 

развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и 

общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области. Театр своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой  способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги 

взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный результат. 

В то же время театральное искусство (театрализация) 

- способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему 

легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, 

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с социальной средой; 

- пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно; 

- активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребёнка; 

он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального оформления – 

словом всего того, что связано с игрой в театре. 

Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, 

«когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к 

окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен 

выступать только в своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, 

раскрытие, активизация самобытности, самостоятельности каждого ребёнка. Этим и 

объясняется разработка программы внеурочной деятельности. Данная образовательная 

программа имеет общекультурную направленность. 

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к 

воспитанию, образованию, развитию ребёнка средствами театра, т.е. ребёнок на всех 

уровнях становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он 

выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя (толкователя отдельной роли), а 

с другой (на более высоких ступенях) – художника, композитора, режиссёра, 

автора спектакля в целом. Необходимость ощутить на себе социальную роль 

художника-творца настоятельно требует от него осмысления действительности, 

выявления своего собственного отношения, а значит, внутренней свободы-

открытости миру в противовес замкнутости и зажиму, характерным для детей всех 

возрастных групп. 

Программа предполагает изучение истории мирового театра, основ 

этнографии, нравов и обычаев народов, истории костюмов, причёсок, интерьера и 

т.д.. Постигая истоки бытия, моделируя собственное представление о жизни народов, 

ребёнок определяет собственное место в мировом процессе, становясь, с одной 

стороны, его неотъемлемой частицей, а с другой – ощущая в себе весь бесконечный 

«смысл, цель, гармонию мироздания». 
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В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, 

которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также 

коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в 

детском театре. 

Целью изучения курса внеурочной деятельности Театральная студия 

«Стремись вдохновлять» является эстетическое, интеллектуальное, нравственное 

развитие воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии); 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях; 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса; 

-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной 

деятельности разработана с учётом рекомендаций Программы воспитания. Это 

проявляется:  

- в особой значимости личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, направленной на понимание обучающимися ценности дорожной ситуации;  

- в возможности включения обучающихся в деятельность, организуемую 

образовательной организацией и направленной, например, на знакомство обучающихся 

дорожных знаков, правил дорожного движения, содержание которых связано с 

содержанием учебного предмета;  

- в возможности комплектования разновозрастных групп и в формах организации 

занятий в данных группах, например, мастер-класс, экскурсии представление опыта 

старшеклассников, игры и др., для реализации воспитательного потенциала 

профориентационной работы, значение которой отмечается в программе воспитания;  

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую 

их вовлечённость в совместную с педагогом и другими участниками деятельность 

(создание художественных выставочных проектных работ, проведение творческих 

конкурсов и др. ), а также в возможности образования разных по устремлениям детско-

взрослых общностей (сетевое взаимодействие, творческий союз и др.), значение которых 

для воспитания подчёркивается Программой воспитания. 

Место курса в плане внеурочной деятельности. Программа рассчитана для 

учащихся 5-х классов, на 1 год обучения. 

На реализацию театрального кружка в 5-х классах отводится 3 часа в 

неделю. Занятия проводятся по 40 минут. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, 

посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических 

бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. 

Для успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, 

посещение спектаклей. 

Особенности реализации программы. 

Программа включает следующие разделы; 



332 
 

1. Роль театра в культуре. 

2. Театрально-исполнительская деятельность.  

3. Занятия сценическим искусством. 

4. Основы терминов. 

5. Просмотр профессионального театрального представления. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, 

цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы 

о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая 

часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы, 

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли, 

 праздники. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

фильмов; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. Освоение программного материала происходит через теоретическую 

и практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень 

компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Содержание программы 

Раздел 1. Юный актер 

Кто такой актер? Понятие роль. Дискуссия на тему: «Если бы я был актером» 

Стихи русских поэтов об осени. Что такое интонация? Практическое занятие. Чтение 

стихов об осени. Выразительное чтение прозаических произведений. Интонационная 

пауза. Что такое акцент? Понятие выразительность речи. Практическое занятие. Чтение 

стихов о маме. 

Раздел 2. Представление начинается! 

Драматическое произведение и его особенности. Практическое занятие. 

Подготовка инсценировки на свободную тему. Что такое декорации? Костюмированное 

представление. Сценарий. Понятие о тексте сценария. Репетиция постановки. Виды 

театрального искусства. Правила поведения в театре. Кукольный театр. Театральная игра 

«Сказка, сказка, приходи». 

Раздел 3. Театральная игра 

Театральная игра. Основы театральной культуры. Инсценирование народных 

сказок о животных. Чтение стихов по ролям А. Барто, И.Токмаковой, Э.Успенского. 

Культура и техника речи. Ритмопластика. Театральная азбука. В мире пословиц. 

Постановка сказки «Пять забавных медвежат» В. Бондаренко. Дикция актера. Музыка и 

театр. 
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Итоговое занятие 

Театральная постановка литературного произведения на выбор. 

 Планируемые результаты освоения программы 

Изучение курса внеурочной деятельности Театральная студия «Стремись 

вдохновлять» в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого 

курса, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в предусмотренной курсом гуманитарной деятельности; 

 активное участие посредством реализации социально ориентированных 

исследований или проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны. 

В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к 

истории и современному состоянию российских гуманитарных наук; 

 ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям 

российских ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, 

педагогов. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации курса, осознание важности морально-

этических принципов в деятельности; 

 готовность в процессе работы над курсом оценивать собственное поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

В сфере эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым 

в ходе курса внеурочной деятельности, к традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья 

иэмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных 

исследований и важнейшего ориентира для проектных работ; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осмысляя 

собственный опыт в работе театрального кружка, выстраивая дальнейшие 

цели относительно профессионального будущего. 

В сфере трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решениипрактических задач, способность 

инициировать; 

 планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в 

рамках реализуемых кружком индивидуальных или групповых проектов; 
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 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения знания, полученного в ходе работы 

кружка. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством научного и 

практического познания мира; 

 овладение основными навыками театральной деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального 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, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

компетентности через практическую исследовательскую деятельность (в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

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

 навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, формулировать собственные исследовательские идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной учебно-исследовательской задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; использовать 

вопросы как исследовательский инструмент; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе работы; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом задачи; 

 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 действиями; 

 оценивать надежность информации; эффективно систематизировать 

информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной практической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, планировать организацию совместной работы, 

определять собственную роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою 

часть групповой работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать собственные действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество собственного вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 владеть приемами самоорганизации при осуществлении планируемой 

работы (выявление проблемы, требующей решения); 

 составлять план действий и определять способы решения; 

 владеть приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов в работе; 

 вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших 

трудностей. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности (основное общее образование) представлены с учетом специфики 

содержания гуманитарных предметных областей, затрагиваемых в ходе деятельности 

школьников. 

Русский язык: 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 



336 
 

 обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

 осознанное расширение речевой практики; 

 овладение основными нормами современного русского литературного 

языка.  

Литература: 

 умение участвовать в деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

 умение использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; 

 применение ИКТ, соблюдение правил информационной безопасности. 

  

  

Тематическое планирование по учебному курсу внеурочной деятельности, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности Театральная 

студия «Стремись вдохновлять» составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 овладение способами самопознания, рефлексии;   

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия;  

 развитие актёрских способностей; 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, культура) 

 приобретение опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

№ Название 

раздела 

Кол

-во 

час

ов 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Юный актер – 33 часа 

  

1-

3. 

Юный актер 

  

3 Тестирова

ние 

Беседа 

Игровая 

деятельность 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/183290066215233 

83828  

https://yandex.ru/video/pr 

eview/127836212972247 82088 

4-

6 

Понятие 

«роль» 

3 Опрос Исследовани

е 

Работа в 
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команде 

7-

9 

Дискуссия на 

тему: «Если 

бы я был 

актером» 

3 Написание 

эссе 

Беседа 

Игровая 

деятельность 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/104930172741528 

48107  

https://douq.ru/Wsx 

10

-

12 

Стихи русских 

поэтов об 

осени 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Исследовани

е 

Работа с 

текстом 

  

13

-

15 

Что такое 

интонация? 

3 Опрос Беседа 

Работа в 

команде 

https://douq.ru/KPj 

16

-

18 

Практическое 

занятие. 

Чтение стихов 

об осени. 

3 Конкурс Работа с 

текстом 

Работа в 

группах 

  

  

19

-

21 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

произведений 

3 Опрос Работа с 

текстом 

Игровая 

деятельность 

  

https://yandex.ru/video/pre 

view/10456896116631232 916 

22

-

24 

Интонационна

я пауза 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Работа в 

команде 

https://www.htvs.ru/institute/tse

ntr-nauki-i-metodologii/ 

25

-

27 

Что такое 

акцент? 

3 Опрос Исследовани

е 

Игровая 

деятельность 

https://douq.ru/KPj 

28

-

30 

Понятие 

выразительнос

ть речи 

3 Тест Беседа 

Игровая 

деятельность 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/105180867900618 

56128 

31

-

33 

Практическое 

занятие. 

Чтение стихов 

о маме. 

3 Конкурс Работа с 

текстом 

Конкурс 
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Раздел 2. Представление начинается! – 30 часов 

  

34

-

36 

Драматическо

е 

произведение 

и его 

особенности 

3   Беседа 

Работа в 

группах 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/155209847066751 59672 

37

-

39 

Подготовка 

инсценировки 

на свободную 

тему. 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Инсценировк

а 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/155209847066751 59672 

40

-

42 

Что такое 

декорации? 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Исследовани

е 

Работа в 

группах 

  

43

-

45 

Костюмирова

нное 

представление 

3 Опрос Доклад 

Дискуссия 

  

46

-

48 

Сценарий. 

Понятие о 

тексте 

сценария 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Работа в 

группах 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/985137773890405 

9174  

49

-

51 

Репетиция 

постановки 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Работа с 

текстом 

Совместная 

работа 

  

52

-

54 

Виды 

театрального 

искусства 

3 Тест Беседа 

Составление 

кроссворда 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/985137773890405 9174 

55

-

57 

Правила 

поведения в 

театре 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Игровая 

деятельность 

https://www.htvs.ru/institute/ts

entr-nauki-i-metodologii/ 

58

-

60 

Кукольный 

театр 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Исследовани

е 

Игровая 

деятельность 

https://yandex.ru/video/pre 

view/10456896116631232 916 

61

-

63 

Театральная 

игра «Сказка, 

сказка, 

3 Театральн

ая 

постановк

Беседа 

Театральная 

http://www.htvs.ru/institute/tse

ntr- nauki-i-metodologii/ 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-
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приходи». а игра 

Раздел 3. Театральная игра – 33 часа 

  

64

-

66 

Театральная 

игра 

3 Опрос Беседа 

Индивидуаль

ная работа 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/114978771168572 

77751  

67

-

69 

Основы 

театральной 

культуры 

3 Опрос Беседа 

Индивидуаль

ная работа 

https://www.htvs.ru/institute/tsentr-

nauki-i-metodologii/ 

70

-

72 

Инсценирован

ие народных 

сказок о 

животных. 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

  

Беседа 

Игра 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/936371850842345 6241 

73

-

75 

Чтение стихов 

по ролям А. 

Барто, 

И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

3 Опрос Исследовани

е 

Дискуссия 

https://yandex.ru/video/pr 

eview/531133428479077 5390 

76

-

78 

Культура и 

техника речи. 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Игра 

https://www.htvs.ru/institute/ts

entr-nauki-i-metodologii/ 

79

-

81 

Ритмопластик

а 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Индивидуаль

ная работа 

https://www.htvs.ru/institute/ts

entr-nauki-i-metodologii/ 

82

-

84 

Театральная 

азбука 

3 Конкурс Работа с 

текстом 

Конкурс 

https://yandex.ru/video/pre 

view/10456896116631232 916 

85

-

87 

В мире 

пословиц 

3 Групповое 

задание 

Исследовани

е 

Составление 

ребусов 
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88

-

90 

Постановка 

сказки «Пять 

забавных 

медвежат» В. 

Бондаренко. 

3 Театральн

ая 

постановк

а 

Исследовани

е 

Инсценировк

а 

http://www.htvs.ru/institute/tse

ntr- nauki-i-metodologii/ 

91

-

93 

Дикция актера 3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

Беседа 

Лингвистичес

кая игра 

https://www.htvs.ru/institute/ts

entr-nauki-i-metodologii/ 

94

-

96 

Музыка и 

театр. 

3 Выполнен

ие 

творчески

х заданий 

  

Работа с 

аудиозаписям

и 

Работа в 

группах 

https://dramateshka.ru/index.ph

p/music 

Раздел 4. Итоговое занятие – 6 часов 

  

97

-

10

2 

Театральная 

постановка 

литературного 

произведения 

на выбор 

6 Театральн

ая 

постановк

а 

Исследовани

е 

Инсценировк

а 

  

  Итого 102       

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БАСКЕТБОЛ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

программы развития спортивно-оздоровительных способностей обучающихся, учебного 

пособия «Внеурочная деятельность обучающихся. Баскетбол. Работаем по новым 

стандартам.» - Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. М., Просвещение, 2013 и 

общеобразовательной программы «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012».  

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. Он является 

одним из ведущих видов спорта в организации секционной работы в 

общеобразовательном учреждении. Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, 

являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-
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и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный 

подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое 

значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на рост и 

развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется 

игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по 

определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях 

является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий.  

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном 

этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации.  

Общая характеристика курса  

Курс введен в ООП ООО, образовательным учреждением в рамках спортивно-

оздоровительного направления. Программа курса по баскетболу включает в себя 

теоретическую и практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы 

истории развития баскетбол, техники и правила игры, а также профилактики травматизма, 

гигиены и самоконтроля.  

В практической части углубленно изучаются технические приемы и тактические 

комбинации. Программа данного курса представляет систему спортивно- 4 

оздоровительных занятий для учащихся 5-9 классов и реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с образовательным планом.  

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. Программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения.  

Актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят 

учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов, отведенных на изучение раздела 
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«Баскетбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна на сегодняшний 

день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся 

у подростков, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в баскетболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для мониторинга текущих результатов, 

тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д.  

Важнейшим требованием проведения современного тренировочного процесса 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся 

с учетом состояния здоровья, половой принадлежности, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.  

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья.  

Цели  программы:  

 Обеспечить обучающихся знаниями о специальных приемах и действиях 

баскетболистов. 

 Содействовать укреплению здоровья детей. 

 Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся. 

 Обеспечить разностороннее физическое развитие. 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

 Укрепление здоровья школьников; 

 Содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности  детского организма; 

 Приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 
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 Овладение юными баскетболистами основными приемами техники и 

тактики игры; 

 Воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, ответственности,  навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

 Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию; 

 Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом; 

 Выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего 

прохождения обучения  в спортивных школах;  

 Формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям;  

 Укрепление  опорно – двигательного аппарата, развитие быстроты, 

гибкости, ловкости; 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Организация условий для полезного проведения свободного времени. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, продолжительность занятия 40 минут.  

Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор подводящих игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать 

простор воображению; подготавливает школьников к усвоению элементарных навыков 

игры в баскетбол. 

Взаимосвязь с программой воспитания.  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. 
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Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических 

качеств, как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя 

напряжение с расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на 

дыхание занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно 

применять соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы 

изучать в сочетании с выработкой тактических умений.  

Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 

15-ти минутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного 

занятия. 

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки 

баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. Физическая подготовка 

дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки.  

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические 

действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и 

защите. 

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся по 

физической и технической подготовленности, а также методическое обеспечение и 

литература. Учитель, исходя из целей, условий, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся, потребностей работы секции, может изменять 

продолжительность занятия и распределение времени. Тестирование уровня технической 

подготовленности проводится по контрольным упражнениям. Тестирование уровня 

физической подготовленности занимающихся проводится по региональным тестам в 

начале и в конце учебного года с их последующим анализом и представлением 

занимающимся. Содержательное обеспечение разделов программы. 

  

Теоретическая подготовка  

 Развитие баскетбола в России.  

 Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.  

 Физическая подготовка баскетболиста. 

 Техническая подготовка баскетболиста. 
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 Тактическая подготовка баскетболиста. 

 Психологическая подготовка баскетболиста. 

 Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.  

  

Физическая подготовка  

1. Общая физическая подготовка  

 Общеразвивающих упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками).  

 Подвижные игры.  

 Эстафеты.   

 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).  

 2. Специальная физическая подготовка  

 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.  

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

 Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

  

Техническая подготовка  

1.     Упражнения без мяча  

 Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

 Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

с разной скоростью;  

в одном и в разных направлениях.  

 Передвижение правым – левым боком.  

 Передвижение в стойке баскетболиста.  

 Остановка прыжком после ускорения.  

 Остановка в один шаг после ускорения.  

 Остановка в два шага после ускорения.  

 Повороты на месте.  

 Повороты в движении.  
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 Имитация защитных действий против игрока нападения.  

 Имитация действий атаки против игрока защиты.  

  

2. Ловля и передача мяча  

 Двумя руками от груди, стоя на месте.  

 Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 Двумя руками от груди в движении. 

 Передача одной рукой от плеча.  

 Передача одной рукой с шагом вперед.  

 Передача одной рукой с отскоком от пола.  

 Передача двумя руками с отскоком от пола.  

 Передача одной рукой снизу от пола.  

 То же в движении.  

 Ловля мяча после полуотскока. 

 Ловля высоко летящего мяча.  

 Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

 Ловля катящегося мяча в движении. 

  

 3. Ведение мяча  

 На месте.  

 В движении шагом.  

 В движении бегом.  

 То же с изменением направления и скорости.  

 То же с изменением высоты отскока.  

 Правой и левой рукой поочередно на месте.  

 Правой и левой рукой поочередно в движении.  

 Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

  

4. Броски мяча  

 Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  
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 Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

 Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

 В прыжке одной рукой с места.  

 Штрафной.  

 Двумя руками снизу в движении. 

 

Тактическая подготовка  

 Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

 Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

 Перехват мяча.  

 Вырывание мяча.  

 Выбивание мяча.  

 Борьба за мяч после отскока от щита.  

 Быстрый прорыв.  

  Командные действия в защите.  

 Командные действия в нападении.  

 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

  готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

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;  
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 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 23 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, 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 
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практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях.  

Метапредметные результаты. 

Универсальные познавательные 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 Универсальные 

коммуникативные действия:  

 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 
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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 учащимися, 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 

Универсальные учебные регулятивные 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

внеурочной деятельности вида спорта «Баскетбол». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 
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решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий плаванием, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

К концу обучения в пятом классе учащийся научится:  

• выполнять требования безопасности на занятиях баскетболом, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга;  

• проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать ее показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике ее 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

• составлять дневник и вести в нем наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий;  

• выполнять комплексы упражнений на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения;  

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;  

• демонстрировать стойку баскетболиста; прыжок вперед-вверх толчком одной и 

приземлением на другую ногу; передвижение приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направления передвижения; переход с передвижения 

правым боком на передвижение левым боком; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге;  

• демонстрировать ловлю и передачу мяча двумя руками от груди в движении; 

ловлю мяча двумя руками при поступательном движении; ловлю мяча двумя руками при 

движении сбоку; ловлю мяча одной рукой на месте; ловлю мяча одной рукой в движении; 

передачу мяча двумя руками (поступательные); передачу мяча одной рукой снизу (с 

отскоком); передачу мяча одной рукой в движении;  

• демонстрировать ведение мяча с изменением направления; ведение мяча без 

зрительного контроля;  

• демонстрировать обводку соперника с изменением высоты отскока;  

• демонстрировать бросок мяча одной рукой с места; бросок мяча в кольцо двумя 

руками от груди после ведения с отражением от щита; бросок мяча по кольцу после 

ведения и остановки; броски мяча в кольцо двумя руками в прыжке; сочетание 

пройденных элементов;  

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности;  
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• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

Тематическое планирование курса   
Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Баскетбол» 

составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

курса внеурочной деятельности обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

№ 

п/

п 

Название тематических 

блоков, разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий  

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1 Правила техники 

безопасности. 

Упражнения с мячом 

1 игра демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

642/ 

2 Техника передвижений 

стойки, повороты, остановки 

2 Выполнение 

упражнений 

демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

641/ 

3 Передвижение приставными 

шагами бегом ,спиной 

вперед. 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

641/ 

4 Остановка в шаге и 

прыжком. 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6182/start/19367

0/ 

5  Техника ловли и передачи 

мяча на месте и в движении 

2 Выполнение 

упражнений 

демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6223/start/19594

4/ 

6  Техники  ведение мяча 

«змейкой» 

2 Выполнение 

упражнений 

демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

643/ 
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работа 
7 Техника  бросков мяча 2 игра демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6223/start/19594

4/ 

8 Тактика свободного 

нападения 

2 игра практическая 

работа 
https://ppt-

online.org/7902

92 

9 Вырывание и выбивание 

мяча. 

2 игра практическая 

работа 
https://ppt-

online.org/8634

83 

10 Тактические действия 

групповые, командные 

3 игра практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1305/ 

11 Взаимодействие двух 

игроков 

3 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1305/ 

12  Тактика нападения быстрым 

прорывом 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1305/ 

13 Техника  передвижения, 

остановок, поворотов и стоек 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6182/start/19367

0/ 

14 Техника приема и передач 

мяча. 

2 Выполнение 

упражнений, 

игра 

демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6223/start/19594

4/ 

15 Техника нижней прямой  

подачи мяча. 

2 Игра демонстрация 

техники 

упражнений, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1/ 

16 Техника прямого 

нападающего удара    

2 игра практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1305/ 

17 Развитие координационных 

способностей. 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4132/start/22388

3/ 

18 Тактика свободного 

нападения. 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 
https://ppt-

online.org/8634

83 

19 Техника   передвижения, 

остановок, поворотов и 

3 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/



355 
 

стоек. 643/ 

20 Техника ударов по мячу и 

остановок мяча 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

643/ 

21 Техника ведения мяча 2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

643/ 

22 Двусторонняя игра 3 игра практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7464/start/26147

7/ 

23 Броски мяча одной, двумя 

руками от головы в прыжке. 

Броски мяча снизу 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1/ 

24 Тактика нападения. Тактика 

защиты. Передвижения в 

нападении и защите 

3 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

1305/ 

25  Ловля высоколетящих мячей 

в прыжке двумя руками и 

после отскока от щита 

3 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

642/ 

26 Индивидуальные действия. 

Выбор позиции. Опека 

игрока без мяча 

2 Выполнение 

упражнений 

практическая 

работа 

https://www.fizk

ult-

ura.ru/sci/basket

ball/30 

27 Групповые действия в 

защите. Взаимодействия 

двух игроков. 

Взаимодействия трех 

игроков 

3 Игра практическая 

работа, 

комбинирова

нная работа 

https://www.fizk

ult-

ura.ru/sci/basket

ball/30 

28 Игра баскетбол. 2 Игра практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7464/start/26147

7/ 

29 Персональная защита, опека 2 игра практическая 

работа 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-fizicheskoj-

kulture-po-teme-

personalnaya-

opeka-

4633868.html 

30 Передача мяча в движении 2 игра практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

643/ 

31 Ведение мяча попеременно 

правой и левой рукой 

1 игра практическая 

работа 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

643/ 

32 Двусторонняя игра. Правила 1 игра практическая https://resh.edu.r
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игры работа u/subject/lesson/

7464/start/26147

7/ 

 Итого: 68 

часов 

   

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» общеинтеллектуальной направленности ориентирована на обучающихся 5-9 

классов и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее –

 ФГОС ООО) с изменениями и дополнениями;  

- Концепцией Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ;  

- Проектом Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».  

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Курчатова Курской области, утверждённым 

Постановлением администрации города Курчатова 16.12.2014 г. №1501; 

- Программой воспитания на 2022-2027 гг.; 

- Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю).  

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени нам недостаточно тех 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
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финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние обучающиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра 

мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 

вкладчиков.  

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности обучающихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия.  

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса:  

- формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения;  

- создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций;  

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи:  

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения.  

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной 
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деятельности разработана с учётом рекомендаций Программы воспитания. Это 

проявляется:  

- в особой значимости личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, направленной на понимание обучающимися ценности обучения 

финансовой грамотности;  

- в возможности включения обучающихся в деятельность, организуемую 

образовательной организацией;  

- в возможности комплектования разновозрастных групп и в формах организации 

занятий в данных группах, например, мастер-класс, экскурсии представление опыта 

старшеклассников, игры и др., для реализации воспитательного потенциала 

профориентационной работы, значение которой отмечается в программе воспитания;  

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую 

их вовлечённость в совместную с педагогом и другими участниками деятельность 

(создание художественных выставочных проектных работ, проведение творческих 

конкурсов и др. ), а также в возможности образования разных по устремлениям детско-

взрослых общностей (сетевое взаимодействие, творческий союз и др.), значение которых 

для воспитания подчёркивается Программой воспитания. 

Сроки реализации программы – 5 лет.  

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

обучающихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая 

игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и 

экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая 

работа, конференция, конкурсы.  

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

обучающимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  
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В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта обучающихся;  

2. Методы диалога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (11 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой 

«Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары 

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 

услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. 

Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (6 часов). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 

страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов). 
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Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра 

«Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение 

логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных 

стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основная проблема экономики (3 часа). 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (2 часа). 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса (4 часа). 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (6 часов). 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель (4 часа). 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения (4 часа). 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач 

«Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие (2 часа). 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 

«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков (2 часа). 
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Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 

«Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (2 часа). 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы (2 часа). 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность (3 часа). 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование (5 часов). 

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации 

«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг 

личного капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов). 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа 

«Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» 

Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление 

ими». 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов). 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование (4 часа). 
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Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии (3 часа). 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»  

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (3 часа).  

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить 

квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья».  

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». (1 час).  

 

8 класс (34 часа)  

Раздел 1. Потребительская культура (3 часа).  

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления 

учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре 

питания».  

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа).  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа 

«Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа 

«Психология потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О 

защите прав потребителя».  

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа).  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы 

торговли». Решение экономических задач «Дешевле только даром».  

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа).  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи 

доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная 

беседа «Каждый платит налоги».  

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов).  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что 

он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е».  
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Раздел 6. Искусство покупать (5 часов).  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять».  

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа). 

 Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу».  

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов).  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая 

консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» 

Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация 

«Кто защищает потребителя?»  

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (1 час)  

Раздел 10. Защита проектов (1 час)  

 

9 класс (34 часа)  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов).  

Тема 1. Происхождение денег.  

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может 

происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?»  

Тема 2. Источники денежных средств семьи.  

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?»  

Тема 3. Контроль семейных расходов.  

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?»  

Тема 4. Построение семейного бюджета  

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа «Как оптимизировать семейный бюджет?»  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов).  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций.  
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Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?»  

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния.  

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещѐ, чтобы научиться 

большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов).  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.  

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?»  

Тема 8. Риски в мире денег.  

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа 

«Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 

часов).  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 

«Польза и риски банковских карт?»  

Тема 10. Собственный бизнес.  

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое 

дело?»  

Тема 11. Валюта в современном мире.  

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов).  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи.  

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?»  

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости.  

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Планируемые результаты:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Финансовая 

грамотность» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

экономики, осознание себя как члена семьи, общества и государства. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества; понимание экономических проблем семьи и 

участие в их обсуждении;  

 пониманием финансовых связей семьи и государства;  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки. 

Трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического и экономического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений;  

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;  

 овладением начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах. 

Эстетическое воспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

 умению видеть математические закономерности. 

Ценности научного познания: 

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 
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культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание: формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

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

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

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

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 

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;  
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 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект-карты);  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные:  

 понимание цели своих действий;  

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

 проявление познавательной и творческой инициативы;  

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные:  

 составление текстов в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

 понимание и правильное использование экономических терминов;  

 освоение приёмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  
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 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

 знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах;  

 развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

5 - 6 класс 

 осваивать и применять знания о личном финансовом планировании; личном 

бюджете, семейном бюджете; бюджетном балансе; роботизациии финансах; влиянии 

денег на окружающую среду; 

 приводить примеры доходов семейного бюджета; легальных и нелегальных 

доходов; источников доходов семейного бюджета; виды расходов семейного бюджета; 

персональных данных; считать расходы и доходы (личные и семейные) в краткосрочном 

периоде; 

 осваивать и применять знания о сбережениях и накоплениях;  

 решать задачи о бюджетной дисциплине; налоговом поведении; бюджетном 

балансе; расчёте, времени на накопление определенной суммы денег с учетом текущих 

доходов и расходов; 

 овладеть смысловым чтением простых финансовых документов; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте  

знаний о постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; осознавать 

риски, связанные с хранением сбережений в наличной и безналичной форме; 

 приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении 

финансовых задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при 

взаимодействии с представителями разных этнических групп. 

6 класс 

 осваивать и применять знания об основных формах труда; трудовых 

ресурсах; рынке труда; участниках финансовых отношений; инфляции, налогах, 

подушке финансовой безопасности; платежных системах; национальной платежной 

системе; 
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 прогнозировать изменение дохода в зависимости от собственной трудовой 

деятельности, налогов; 

 характеризовать функции денег; наличные деньги; безналичные деньги;  

валюты; российский рубль; 

 характеризовать финансовые потребности личности; наёмный труд и его  

особенности; современный рынок труда; особенности предпринимательской 

деятельности; формы предпринимательства; ответственность предпринимателей перед 

обществом; 

 приводить примеры управления личным временем и финансами; 

 использовать полученные знания об ошибках начинающего предпринимателя; 

 характеризовать жизненные цели, возможности по улучшению благополучия 

семьи, имущество и обязательства участников финансовых отношений в том числе в 

условиях инфляции; 

 приводить примеры альтернативных решений и целей, конкурентных 

финансовых предложений, быстрых платежей и их особенностей; организаций по защите 

прав потребителей финансовых услуг; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между личной ответственностью 

участника финансовых отношений и принятием финансовых решений; 

 определять и аргументировать собственный выбор в условиях возможных 

финансовых рисков; осознавать риски, связанные с хранением сбережений в наличной и 

безналичной форме; определять страховой продукт, который требуется в той или иной 

жизненной ситуации; 

 решать задачи по управлению финансовыми рисками, их прогнозированию и 

оценке финансовых услуг и инструментов, том числе при пользовании цифровыми 

ресурсами; рассчитывать размер финансовой подушки безопасности; 

 овладеть смысловым чтением финансовых документов о платежных 

системах, национальной платежной системе; страховых полисов; определять ситуации, 

в которых использование финансовой подушки безопасности является целесообразным; 

 искать и извлекать информацию о правах потребителя финансовых услуг; 

способах защиты прав потребителя финансовых услуг; 

 анализировать, обобщать, систематизировать информацию об 

ответственности за нарушения прав потребителей финансовых услуг;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте  

знаний о постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; 
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 приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав 

потребителей финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; 

 приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении 

финансовых задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при 

взаимодействии с представителями разных этнических групп. 

 

8 класс 

 осваивать и применять знания о видах страхования; осваивать и применять 

знания об управлении финансовыми рисками; природе страхования; об 

ответственности за нарушение прав участника страховой сделки; банках и их 

функциях; микрозаймах; небанковских организациях; 

 определять и аргументировать необходимость получения кредитов; отличия 

займа от кредита; 

 характеризовать поручительство; рефинансирование; комиссии банков; 

мобильные приложения банков; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между банковским вкладом и системой 

страхования вкладов; инфляцией и платежеспособностью населения; микрозаймами в 

микрофинансовых организациях, потребительских кооперативах, ломбардах; 

 приводить примеры условий депозитов; банковских услуг; банковских 

операций, в том числе валютных операций; 

 использовать полученные знания о государственных услугах в электронном 

виде; по подготовке к пенсии; 

 решать задачи на проценты по кредитам, микрозаймам; проявлять интерес к 

существующим в цифровой среде инструментам, помогающим осуществлять 

вычисления, связанные с вкладами и кредитами; 

 овладеть смысловым чтением финансовых документов, в том числе договоров 

банковского вклада, кредитного договора; выделять основную информацию в договоре 

по заимствованию средств (размер и периодичность платежей, общую сумму возврата, 

полную стоимость кредита и др.); 

 искать и извлекать информацию о паевых инвестиционных фондах;  защите 

при работе с цифровыми устройствами; определять отличия мошеннических 

предложений от подлинных инвестиционных продуктов; 

 искать и извлекать информацию о цифровом банкинге; 

 анализировать, обобщать, систематизировать информацию по кредитной 
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истории, видах банковских карт и их функциях; 

 принимать грамотные решения относительно целесообразности обращения 

за займом и/или кредитом; обращаться за консультацией по займам (в том числе 

кредитам) и сберегательным  продуктам  в  надежные, информированные источники до 

принятия финансовых решений; 

 приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении 

финансовых задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при 

взаимодействии с представителями разных этнических групп. 

 

9 класс 

 осваивать и применять знания о видах инвестирования; ценных бумагах; 

активах и пассивах; видах мошенничества; защите от мошенников; цифровых деньгах; 

современных финансовых технологиях; 

 решать задачи по безопасным способам инвестирования;  противодействию 

мошенничеству, основам финансового здоровья; 

 анализировать, обобщать, систематизировать информацию о видах активов и 

пассивов; роли человеческого капитала в цифровом обществе;  потерях и изменении 

стоимости активов, о вынужденных пассивах; 

 использовать полученные знания при пользовании онлайн-кошельками, 

выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями, 

не выходить за рамки бюджета; при создании цифрового профиля; при выборе товаров 

и услуг; использовании торговых роботов; 

 приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав 

потребителей финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; использовать 

электронные сервисы, предоставляемые государством для достижения финансовых целей; 

 искать и извлекать информацию о мобильных приложениях и интернет-

сервисах для финансового планирования; торговых роботах; цифровой валюте; блокчейне 

и криптовалютах; 

 овладеть смысловым чтением финансовых документов; 

 анализировать, обобщать, систематизировать об эмоциональном интеллекте; 

выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте  

знаний о постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; 

 определять и аргументировать риски цифровых технологий для потребителя;  
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 определять и аргументировать опасность навязывания финансовых услуг; 

 объяснять опасность финансового мошенничества для личного и семейного 

бюджета; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между финансовым мошенничеством и 

потерями личных финансовых средств; сбережениями и инвестированием; деятельностью 

и видами страхования; способами и сферами инвестирования; 

 приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав 

потребителей финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; проявлять 

критическое отношение к рекламе инвестиционных продуктов; 

 приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении 

финансовых задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при 

взаимодействии с представителями разных этнических групп. 

 

4. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), в 

том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Доходы и 

расходы семьи  

10 

часов 

   

1.  Введение. «Почему так 

важно изучать 

финансовую 

грамотность?»  

 Опрос 

 

Беседа Портал «Дружи с 

финансами» 
https://vashifinanc 
y.ru/ 

2.  Доклад «Деньги».   Опрос 

 

Урок - пре-

зентация 

Просветительский 

портал «ХочуМо-
гуЗнаю» 
:https://хочумогузнаю.рф 

3.   «Драгоценные 

металлы. Монеты. 

Купюры».  

 Групповое 

задание 

 

Интерактивная 

беседа 

Сайт Федерального 

методического центра 

по финансовой 

грамотности системы 

общего и среднего 

профессионально го 

образования. 
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 https://fmc.hse.ru/. 

4.   «Доходы семьи».   Творческое 

задание 

Лекция Сайт Национального 

центра финансовой 

грамотности http://ncfg.ru/ 

5.  Работа со статистикой 

«Расходы семьи».  

 Опрос Дискуссия Образовательные 
продукты ПАКК: 
https://edu.pacc.ru/ 

6.   «Предметы первой 

необходимости».  

 Творческое 

задание 

Викторина Тесты для оценки 
уровня финансо-вой 
грамотности 
http://finance.instra 
o.ru/fin/ 

7.   «Товары длительного 

пользования».  

 Творческое 

задание 

Викторина Информационно 

просветительский 

ресурс, созданный 
Банком России 

https://fincult.info/ 

8.   «Услуги. 

Коммунальные 

услуги».  

 Решение 

практических 

задач 

Практическая 

работа 

Портал «Дружи с 

финансами» 
https://vashifinanc 
y.ru/ 

9.   «Семейный бюджет».   Творческое 

задание 

 

Ролевая игра Просветительский 

портал «ХочуМо-
гуЗнаю» 
:https://хочумогузнаю.рф 

10.   «Долги. Сбережения. 

Вклады».  

 Тест 

 

Практическая 

работа 

Сайт Федерального 

методического центра 

по финансовой 

грамотности системы 

общего и среднего 

профессионального 

образования. 
 https://fmc.hse.ru/.  

 

 Раздел 2. Риски 

потери денег и 

имущества и как 

человек может от 

этого защититься  

6 

часов 

  Сайт Национального 

центра финансовой 

грамотности http://ncfg.ru/ 

11.   «Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться».  

 Решение 

практических 

задач 

Практическая 

работа 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

12.  «Экономические 

последствия 

непредвиденных 

событий: болезней, 

аварий, природных 

катаклизмов».  

 Опрос 

 

Дискуссия Просветительский портал 

«ХочуМо-гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

13.   «Страхование».   Решение 

логических 

задач 

Практическая 

работа 

Тесты для оценки уровня 

финансо-вой грамотности 

http://finance.instra o.ru/fin/ 
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14.   «Страховая компания. 

Страховой полис».  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 

Просветительский портал 

«ХочуМо-гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

15.   «Страхование 

имущества, здоровья, 

жизни».  

 Творческая 

работа 

Урок - 

презентация 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

16.   «Принципы работы 

страховой компании».  

 Тест 

 

Практическая 

работа 

Тесты для оценки уровня 

финансо-вой грамотности 

http://finance.instra o.ru/fin/ 

 Раздел 3. Семья и 

государство: как они 

взаимодействуют  

5 

часов 

   

17.   «Налоги».   Мини-

исследование 

Практическая 

работа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

18.   «Виды налогов».   Опрос 

 

Лекция Просветительский портал 

«ХочуМо-гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

19.   «Социальные 

пособия».  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 

Просветительский портал 

«ХочуМо-гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

20.   «Социальные 

выплаты».  

 Решение 

экономических 

задач 

Практическая 

работа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

21.   «Государство – это 

мы».  

 Проект Урок - 

презентация 

 

 Раздел 4. Финансовый 

бизнес: чем он может 

помочь семье 

12 

часов 

   

22.  Решение проблемной 

ситуации «Как спасти 

деньги от инфляции».  

 Опрос 

 

Дискуссия Информационно 

просветительский ресурс, 

созданный Банком России 

https://fincult.info/ 

23.   «Банковские услуги».   Творческое 

задание 

Лекция https://edu.pacc.ru/ 

24.   «Вклады (депозиты)».   Тест 

 

Практическая 

работа 

Тесты для оценки уровня 

финансо-вой грамотности 

http://finance.instra o.ru/fin/ 

25.   «Кредит. Залог».   Творческое 

задание 

Деловая игра Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

26.  Составление бизнес-

плана «Собственный 

бизнес».  

 Творческое 

задание 

Лекция 

 

https://edu.pacc.ru/ 

27.   «Возможности работы 

по найму и 

собственного бизнеса».  

 Творческое 

задание 

Ролевая игра Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

28.   «Примеры бизнеса, 

которым занимаются 

 Творческое 

задание 

Сюжетно-

ролевая игра 

Портал «Дружи с 

финансами» 
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подростки».  https://vashifinanc y.ru/ 

29.  Разработка бизнес-

плана.  

 Групповое 

задание 

Лекция https://edu.pacc.ru/ 

30.   «Валюта в 

современном мире».  

 Решение 

практических 

задач 

Практическая 

работа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

31.   «Валюта разных 

стран».  

 Опрос Познавательная 

беседа 

Просветительский портал 

«ХочуМо-гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

32.   

«Благотворительность».  

 Мини-проект Групповое 

задание 

 

33.  Проект «Личный 

финансовый план».  

 Опрос 

 

Дискуссия Просветительский портал 

«ХочуМо-гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

 Раздел 5. Что такое 

финансовая 

грамотность  

1 час    

34.  Конференция по курсу 

«Финансовая 

грамотность».  

 Публичное 

выступление 

Урок - 

презентация 

 

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Основная 

проблема экономики  

3 часа    

1.   «Понятие и параметры 

выбора».  

 Опрос 

 

Познаватель

ная беседа 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.р

ф 

2.   «Альтернативная 

стоимость».  

 Решение 

экономич

еских 

задач 

Практическа

я работа 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

3.   «Сетка принятия 

решения».  

 Тест 

 

Практическа

я работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Раздел 2. Без чего не 

может обойтись рынок  

2 часа    

4.   «Частная собственность».   Опрос 

 

Познаватель

ная беседа 

https://edu.pacc.ru/ 

5.   «Конкуренция».   Творческ

ое 

задание 

Сюжетно-

ролевая игра 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 
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 Раздел 3. Формы 

организации бизнеса  

4 часа    

6.   «Единоличное владение».   Опрос 

 

Познаватель

ная беседа 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.р

ф 

7.   «Товарищество (ТО и 

ТОО)».  

 Творческ

ое 

задание 

Деловая 

игра 

https://edu.pacc.ru/ 

8.   «Акционерное общество».   Творческ

ое 

задание 

Ролевая игра Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

9.   «Организация фирмы».   Мини-

проект 

Урок - 

презентация 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 4. Знакомство с 

бизнес-планом  

6 часов    

10.   «Знакомство с бизнес-

планом».  

 Мини-

проект 

Урок - 

презентация 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

11.   «Организация фирмы».   Решение 

практичес

ких задач 

Практическа

я работа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

12.   «Составление бизнес-

плана».  

 Решение 

экономич

еских 

задач 

Практическа

я работа 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

13.   «Реклама».   Творческ

ое 

задание 

Урок - пре-

зентация 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

14.   «Работа фирмы».   Творческ

ое 

задание 

Ролевая игра Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

15.   «Распродажа продукции. 

Подсчет прибыли».  

 Решение 

экономич

еских 

задач 

Практическа

я работа 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 5. Ты – 

потребитель  

4 часа    

16.   «Права потребителя».   Опрос Лекция 

 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

17.  Правовая консультация 

«Как и где потребитель 

может защитить свои 

права».  

 Опрос Дискуссия Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

18.   «Знакомство со штрих – 

кодами».  

 Тест Практическа

я работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 
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http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

19.  Конкурс на самое 

экономное использование 

ресурсов.  

 Выступле

ние 

обучающ

ихся 

Конкурс  

 Раздел 6. Законы спроса и 

предложения  

4 часа    

20.   «Закон спроса».   Опрос 

 

Лекция 

 

Сайт Национального 

центра финансовой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

21.  «Кривая спроса».   Тест 

 

Решение 

экономическ

их задач 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

22.   «Закон предложения».   Тест 

 

Практическа

я работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

23.  «Кривая предложения».   Тест 

 

Решение 

экономическ

их задач 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 7. Рыночное 

равновесие  

2 часа    

24.   «Рыночное равновесие».   Опрос 

 

Познаватель

ная беседа 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.р

ф 

25.   «Дефицит и избыток на 

рынке».  

 Тест 

 

Решение 

экономическ

их задач 

Сайт Национального 

центра финансовой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

 Раздел 8. Возникновение 

банков  

2 часа    

26.   «Банковские услуги: 

кредит, депозит».  

 Опрос 

 

Интерактивн

ая беседа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

27.   «Заем, виды займов».   Тест 

 

Практическа

я работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Раздел 9. Потребитель 

финансовых услуг  

2 часа    

28.   «Работа банка».   Творческ

ое 

задание 

 

Деловая 

игра 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.р

ф 
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29.   «Я хочу взять кредит».   Творческ

ое 

задание 

 

Деловая 

игра 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.р

ф 

 Раздел 10. Профессии 

банковской сферы 

2 часа    

30.   «Знакомство с 

профессиями банковской 

сферы».  

 Группово

е задание 

Сюжетно-

ролевая игра 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

31.   «Значение работы банков 

для потребителей».  

 Опрос 

 

Дискуссия Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.р

ф 

 Раздел 11. Проектная 

деятельность  

3 часа    

32.  Деловая игра   Творческ

ое 

задание 

Деловая 

игра 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

33-

34.  

 «Финансовая 

грамотность».  

 Публично

е 

выступле

ние 

Конференци

я по курсу 

 

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Личное 

финансовое 

планирование  

5 часов    

1.   «Роль денег в нашей 

жизни».  

 Опрос 

 

Дискуссия Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

2.   «Потребление или 

инвестиции?»  

 Творческое 

задание 

 

Решение 

проблемной 

ситуации 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

3.   «Активы в трех 

измерениях. Враг 

личного капитала».  

 Опрос 

 

Лекция 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

4.   «Модель трех 

капиталов».  

 Творческая 

работа 
Урок - пре-

зентация 

 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

5.   «Ресурсосбережение - 

основа финансового 

благополучия».  

 Мини-проект Урок - пре-

зентация 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 
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 Раздел 2. Финансы и 

кредит  

9 часов    

6.   «Основные понятия 

кредитования».  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

7.   «Виды кредитов».   Тест 

 

Практическая 

работа 
Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

8.   «Что такое кредитная 

история заемщика?»  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
Сайт Национального 

центра финансовой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

9.  «Арифметика 

кредитов».  

 Тест 

 

Решение 

экономических 

задач 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

10.   «Плюсы моментальных 

кредитов».  

 Опрос Лекция Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

11.   «Минусы 

моментальных 

кредитов».  

 Опрос Лекция Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

12.   «Финансовые 

пирамиды».  

 Опрос 

 

Круглый стол Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

13.   «Ипотека».   Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
https://edu.pacc.ru/ 

14.   «Арифметика ипотеки».   Тест 

 

Решение 

экономических 

задач 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 3. Расчетно-

кассовые операции  

3 часа    

15.   «Обмен валют».   Тест 

 

Решение 

практических 

задач 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

16.   «Банковская ячейка и 

банковский перевод».  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
https://edu.pacc.ru/ 

17.   «Банковские карты: 

риски и управление 

ими».  

 Опрос 

 

Круглый стол Сайт Национального 

центра финансовой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

 Раздел 4. Инвестиции 6 часов    

18.  Правовая консультация 

«Основные правила 

инвестирования: как 

покупать ценные 

бумаги».  

 Опрос Дискуссия Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 
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19.  Правовая консультация 

«Основные правила 

инвестирования: как 

продавать ценные 

бумаги».  

 Опрос Дискуссия Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

20.   «Инвестиции в 

драгоценные металлы».  

 Тест 

 

Решение 

экономических 

задач 

Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

21.   «Что такое ПИФы?»   Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

22.   «Депозиты и их виды».   Выступления 

обучающихся 
Урок - пре-

зентация 

 

23.   «Управляющие».   Творческое 

задание 

Ролевая игра  

 Раздел 5. Страхование  4 часа    

24.   «Участники страхового 

рынка».  

 Творческая 

работа 
Урок - 

презентация 

https://edu.pacc.ru/ 

25.   «Личное страхование».   Опрос Лекция  

26.  Правовая консультация 

«Страховые 

накопительные 

программы».  

 Опрос Дискуссия Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

27.  Правовая консультация 

«Мошенники на рынке 

страховых услуг».  

 Опрос Дискуссия 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 6. Пенсии  3 часа    

28.   «Государственное 

пенсионное 

страхование».  

 Опрос Познавательная 

беседа 
Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

29.   «Профессиональные 

участники пенсионной 

системы».  

 Опрос Познавательная 

беседа 
Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

30.   «Негосударственные 

пенсионные фонды: как 

с ними работать?»  

 Тест 

 

Практическая 

работа 
Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Раздел 7. Жилье в 

собственность: миф 

или реальность  

3 часа    

31.   «Жилье в 

собственность: миф или 

реальность?»  

 Опрос Круглый стол Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

32.  Правовая консультация  Опрос Дискуссия Сайт Национального 
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«Жилищные 

накопительные 

кооперативы: как с их 

помощью решить 

квартирный вопрос».  

 центра финансовой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

33.   «Социальный найм 

жилья».  

 Тест 

 

Практическая 

работа 
Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Раздел 8. Итоговая 

дискуссия 

1 час    

34.  «Финансовая 

грамотность».  

 Публичное 

выступление 

Итоговая 

дискуссия 

 

 

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. 

Потребительская 

культура  

3 часа    

1.   «Что такое 

потребительская 

культура».  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

2.   «Потребление: 

структура и нормы».  

 Выступления 

обучающихся 
Урок - 

презентация 

 

3.   «Поговорим о культуре 

питания».  

 Опрос 

 

Круглый стол Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 2. Потребитель 

и закон  

4 часа    

4.   «Кто такой 

потребитель?»  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

5.   «Разнообразие 

человеческих 

потребностей и их 

классификация».  

 Тест 

 

Практическая 

работа 
Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

6.   «Психология 

потребителя»  

 Групповое 

задание 

Интерактивная 

беседа 
Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

7.  Потребность в защите: 

Закон «О защите прав 

потребителя».  

 Опрос 

 

Лекция 

 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 3. Потребитель 

– король на рынке  

3 часа    

8.   «Что такое рынок?»   Опрос Познавательная 

беседа 
Просветительский 

портал «ХочуМо-
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 гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

9.   «Виды и способы 

торговли».  

 Творческое 

задание 

Ролевая игра https://edu.pacc.ru/ 

10.   «Дешевле только 

даром».  

 Тест 

 

Решение 

экономических 

задач 

Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

 Раздел 4. Куда уходят 

деньги? 

4 часа    

11.   «Разумные расходы – 

статья доходов».  

 Опрос 

 

Дискуссия Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

12.   «Статьи доходов и 

расходов».  

 Опрос 

 

Лекция Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

13.   «Рациональный бюджет 

школьника».  

 Творческое 

задание 

Деловая игра Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

14.   «Каждый платит 

налоги».  

 Опрос 

 

Познавательная 

беседа 
https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 5. Информация 

для потребителя   

    

15.   «Источники 

информации».  
6 часов Мини-

исследование 
Творческое 

задание 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

16.   «Реклама и ее виды».   Мини-проект Групповое 

задание 

Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

17.   «Символы на этикетках, 

упаковках, вкладышах».  

 Тест 

 

Практическая 

работа 
Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

18.   «Читаем этикетки, 

упаковки, вкладыши».  

 Тест 

 

Практическая 

работа 
Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Раздел 6. Искусство 

покупать  

5 

часов 

   

21.   «Качество товаров».   Тест 

 

Практическая 

работа 
Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 
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22   «Как покупать 

продукты питания?»  

 Опрос 

 

Круглый стол Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

23.  «Как выбирать одежду и 

обувь?»  

 Тест 

 

Решение 

практических 

задач 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

24.   «Бытовая техника: 

всерьез и надолго».  

 Опрос Познавательная 

беседа 
https://edu.pacc.ru/ 

25.   «Всегда ли товар можно 

обменять?»  

 Опрос Круглый стол Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

 Раздел 7. 

Потребительская 

культура в сфере услуг 

2 часа    

26.  «Правила пользования 

коммунальными 

услугами».  

 Тест 

 

Решение 

экономических 

задач 

Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

27.   «Это должен знать 

каждый, отправляясь в 

дорогу».  

 Выступления 

обучающихся 
Урок - 

презентация 

 

 Раздел 8. Кто 

защищает права 

потребителей  

5 часов    

28.   «Государственные 

органы защиты прав 

потребителей».  

 Опрос Познавательная 

беседа 
Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

29.   «Общественные 

организации по защите 

прав потребителей».  

 Опрос Круглый стол Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

30.  Правовая консультация 

«В каких случаях 

потребитель имеет 

право на судебную 

защиту?»  

 Опрос Дискуссия 

 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

31.   «Что такое моральный 

вред и как он 

возмещается?»  

 Опрос Дискуссия Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

32.  Правовая консультация 

«Кто защищает 

потребителя?»  

 Опрос Дискуссия 

 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.рф 

 Раздел 9. Подготовка и 

оформление 

творческих 

исследовательских 

проектов учащихся  

1 час    

33.  Подготовка и    Образовательные 
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оформление творческих 

исследовательских 

проектов учащихся  

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Раздел 10. Защита 

проектов   

1 час    

34.  Защита проектов   Публичное 

выступление 
Урок - 

презентация 

 

 

9 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Управление 

денежными средствами 

семьи 

8 часов    

 Тема 1. Происхождение 

денег 

    

1.   «Деньги: что это такое?»   Опрос 

 

Дискуссия Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

2.   «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи?»  

 Опрос 

 

Лекция 

 

Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

 Тема 2. Источники 

денежных средств семьи  

    

3.   «Какие бывают источники 

доходов?»  

 Тест 

 

Практическая 

работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

4.   «От чего зависят личные и 

семейные доходы 

 Опрос Круглый стол https://edu.pacc.ru/ 

 Тема 3. Контроль 

семейных расходов  

    

5.   «Как контролировать 

семейные расходы и зачем 

это делать?»  

 Опрос 

 

Дискуссия Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

 Тема 4. Построение 

семейного бюджета  

3 часа    

6.   «Что такое семейный 

бюджет и как его 

построить?»  

 Опрос 

 

Круглый стол Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

7-

8.  

 «Как оптимизировать 

семейный бюджет?»  

 Тест 

 

Практическая 

работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 
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 Раздел 2. Способы 

повышения семейного 

благосостояния  

6 часов    

 Тема 5. Способы 

увеличения семейных 

доходов с использованием 

услуг  

финансовых организаций  

    

9.   «Для чего нужны 

финансовые организации?»  

 Мини-

исследова

ние 

Творческое 

задание 

https://edu.pacc.ru/ 

10.   «Как увеличить семейные 

расходы с использованием 

финансовых организаций?»  

 Тест 

 

Практическая 

работа 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Тема 6. Финансовое 

планирование как способ 

повышения 

благосостояния  

    

11.   «Для чего нужно 

осуществлять финансовое 

планирование?»  

 Опрос 

 

Познавательн

ая беседа 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.

рф 

12.   «Как осуществлять 

финансовое планирование 

на разных жизненных 

этапах?»  

 Творческ

ое 

задание 

Деловая игра Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

13-

14.  

Осуществление проектной 

работы (что можно сделать 

ещѐ, чтобы научиться 

большему).  

 Группово

е задание 

 

Урок - пре-

зентация 

 

 

 Раздел 3. Риски в мире 

денег  

7 часов    

 Тема 7. Особые 

жизненные ситуации и 

как с ними справиться  

    

15.  Правовая консультация 

«ОЖС: рождение ребѐнка, 

потеря кормильца».  

 Опрос Дискуссия 

 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

16.  Правовая консультация 

«ОЖС: болезнь, потеря 

работы, природные и 

техногенные катастрофы».  

 Опрос Дискуссия 

 

Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

17.   «Чем поможет 

страхование?»  

 Опрос Познавательн

ая беседа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

 Тема 8. Риски в мире 

денег  
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18.   «Какие бывают 

финансовые риски?»  

 Тест Практическая 

работа 

https://edu.pacc.ru/ 

19.   «Что такое финансовые 

пирамиды?»  

 Опрос 

 

Познавательн

ая беседа 

Просветительский 

портал «ХочуМо-

гуЗнаю» 

:https://хочумогузнаю.

рф 

20-

21.  

Осуществление проектной 

работы.  

 Творческ

ое 

задание 

Лекция Сайт Национального 

центра финан-совой 

грамотности 

http://ncfg.ru/ 

 Раздел 4. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без проблем 

8 часов    

 Тема 9. Банки и их роль в 

жизни семьи  

    

22.   «Что такое банк и чем он 

может быть вам полезен?»  

 Мини-

проект 

Групповое 

задание 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

23.   «Польза и риски 

банковских карт?»  

 Опрос 

 

Круглый стол Портал «Дружи с 

финансами» 

https://vashifinanc y.ru/ 

 Тема 10. Собственный 

бизнес  

    

24.

.  

 «Что такое бизнес?»   Выступле

ния 

обучающ

ихся 

Урок - 

презентация 

 

 

25.   «Как создать свое дело?»   Мини-

проект 

Творческое 

задание 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Тема 11. Валюта в 

современном мире  

    

26.   «Что такое валютный 

рынок и как он устроен?»  

 Опрос 

 

Познавательн

ая беседа 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

27.  «Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте?»  

 Тест 

 

Решение 

экономически

х задач 

Образовательные 

продукты ПАКК: 

https://edu.pacc.ru/ 

28-

29.  

Осуществление проектной 

работы.  

 Творческ

ое 

задание 

Урок - 

презентация 

 

Тесты для оценки 

уровня финансо-вой 

грамотности 

http://finance.instra 

o.ru/fin/ 

 Раздел 5. Человек и 

государство: как они 

5 часов    
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взаимодействуют  

30.   «Что такое налоги и зачем 

их платить?»  

 Опрос 

 

Дискуссия https://edu.pacc.ru/ 

31.   «Какие налоги мы 

платим?»  

 Опрос 

 

Лекция 

 

https://edu.pacc.ru/ 

 Тема 13. Пенсионное 

обеспечение и финансовое 

благополучие в старости  

    

32.  «Что такое пенсия и как 

сделать ее достойной?»  

 Тест 

 

Решение 

экономически

х задач 

Информационно 

просветительский 

ресурс, созданный 

Банком России 

https://fincult.info/ 

33-

34.  

 «Финансовая 

грамотность».  

 Публично

е 

выступле

ние 

Конференция 

по курсу 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Универсальные учебные действия (далее–УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2.2.1. Целевой раздел 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 ■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;  

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в 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-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ;  

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. Универсальные учебные действия трактуются в 

Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

 ■ 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). 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
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- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

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

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся 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 неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: специальных курсов, вводимых в школе 

(например, «Название» в 9 классе); программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ 

внеурочной деятельности; дополнительной программы профессиональной ориентации 

«Название» (для 9 классов); программы экологического образования; программ 

дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 
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• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

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

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (ПРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах:  

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе  «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания;  

— в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования.  

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Предметная область представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литература» 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

■ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров.  

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров.  

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа.  



395 
 

■ 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи.  

■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент.  

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

■ 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 др.).  

Работа с информацией  

■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  
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■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 654 необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации.  

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации.  

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

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

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом.  

■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках.  

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

 Формирование 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.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой).  

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 
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выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предметная область представлена учебными предметами родной (русский) язык 

и родная (русская) литература. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- 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;  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого 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, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  
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- 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;  

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

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

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  
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- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

другого;  

- регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

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

- принимать себя и других, не осуждая;  

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

Предметная область представлена учебными предметами «Иностранный язык 

(английский язык)», «Второй иностранный язык (немецкий язык)».  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

■ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 ■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания.  
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■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.).  

■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

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

■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 

■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);  

■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.  

■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана).  

■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках;  

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения.  

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации).  

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.  

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

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

или утверждений).  

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 



401 
 

 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 пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Предметная область представлена учебными предметами «Математика» и 

«Информатика». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

■ Различать свойства и признаки объектов.  

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.  

■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

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.  

Формирование 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. 

 Работа с информацией  

■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи.  

■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 ■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 ■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде.  

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве.  

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта.  

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации.  

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.  

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды.  

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

■ Удерживать цель деятельности. ■ Планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности.  

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.  

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Биология» и 

«Химия». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 Формирование базовых логических действий 

 ■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;  

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 ■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 ■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Работа с информацией  

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме.  

■ Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах.  

■ Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения.  

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 ■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта.  

■ Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 ■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности.  
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■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи 

или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.  

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости.  

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественнонаучного исследования.  

■ Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям.  

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предметная область представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание» и «География». 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 ■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

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

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.  

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

 ■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

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

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

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.  

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.  
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■ 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 662 горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 ■ Классифицировать острова по происхождению.  

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

 ■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий  

■ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме.  

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

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

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

 ■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией  

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 ■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 ■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в 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 

др.). 

 ■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  
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■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

■ Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России.  

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 ■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

 ■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

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

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях.  

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

 ■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

 ■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 ■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 ■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

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

разделять сферу ответственности. 

 ■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата.  
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■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

■ Разделять сферу ответственности.  

Формирование 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 др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе.  

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

ИСКУССТВО 

Предметная область представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять положение предметной формы в пространстве; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

- структурировать предметно-пространственные явления; 

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, 

мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 
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- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования; 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях; 

- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 

-  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 
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- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

- выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты 

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

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 
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Принятие себя и других: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметная область представлена учебным предметом «Технология». 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

- 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; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- 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. 

Работа с информацией: 

- 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 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 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- 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. 

Принятие себя и других: 

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

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

- 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. 

Совместная деятельность: 

- 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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметная область представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

- 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); 
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- 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. 

Базовые исследовательские действия: 

- 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. 

Работа с информацией: 

- 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 комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные 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 учащимися, 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. 

Общение: 

- 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- 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. 

Универсальные учебные регулятивные 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; 
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- 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. 

Самоорганизация: 

- 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. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- 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. 

Эмоциональный интеллект: 

- 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. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

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

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

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

и проектную деятельность (УИПД), которая организована при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 

гимназии. Она имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 



416 
 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми.  

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

 С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность гимназии от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;  

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 
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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.  

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.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики. 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Общие характеристики  

 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным  

 целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
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замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;  

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

 

Специфические черты различия  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата-продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Школы учитывают 

следующие факторы:  

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно;  

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Школе считаются 

несколько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В решении 

задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя в Школе — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную 

деятельность учителя Школы осознают, что проект - это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели – 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований:  

■ предметные учебные исследования; 

 ■ междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности в Школе выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся в Школе 

следующие:  

■ урок-исследование;  

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов);  

■ урок-консультация;  

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 ■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: —Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? —Какой (в чем проявилась)... 

насколько важной была роль... ? —Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. 

значение... ? —Что произойдет... как измениться..., если... ?  

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

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

несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

■ доклад, реферат;  

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям.  

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности  
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Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 ■ социально-гуманитарное;  

■ филологическое;  

■ естественнонаучное;  

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в МБОУ «СОШ №5 

на внеурочных занятиях:  

■ исследовательская практика обучающихся;  

■ образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе исследовательского характера;  

■ факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся (естественнонаучное направление реализуется в рамках деятельности 

центра естественнонаучной направленности «Точка роста»);  

■ научное общество обучающихся «Будущие академики» — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами;  

■ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

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; 

           ■ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

           ■ постеры, презентации;  

           ■ альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

           ■ реконструкции событий;  

           ■ эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

           ■ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

           ■ документальные фильмы, мультфильмы;  

           ■ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

          ■ сценарии мероприятий;  

          ■ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в 

том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 
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исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по формированию 

у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью учащихся. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия:  

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 ■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование;  

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 ■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

Особенности организации проектной деятельности  

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

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

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  
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■ 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 др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

■ анализ и формулирование проблемы;  

■ формулирование темы проекта;  

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы;  

■ сбор информации/исследование;  

■ выполнение технологического этапа; 

 ■ подготовка и защита проекта; 

 ■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной  

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  

■ предметные проекты;  

■ метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:  

■ монопроект (использование содержания одного предмета);  

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов);  

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 

 В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 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)?  
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■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования:  

■ гуманитарное;  

■ естественнонаучное;  

■ социально-ориентированное; 

 ■ инженерно-техническое;  

■ художественно-творческое;  

■ спортивно-оздоровительное; 

 ■ туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

■ творческие мастерские;  

■ экспериментальные лаборатории;  

■ конструкторское бюро;  

■ проектные недели;  

■ практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются:  

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);  

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);  

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

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

■ 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.  
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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). 

Подробности об оценивании учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в школе содержатся в целевом разделе настоящей ООП ООО.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетентности учащихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования для формирования универсальных учебных действий (далее УУД), наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентирование учащихся основной школы в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД учащихся на 

уровне основного общего образования.  

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТ-

грамотности.  

Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения это: определение информации; доступ к информации; управление 

информацией;  интегрирование информации и противопоставление данных;  оценивание 

информации;  создание информации; сообщение информации.  

А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися 

всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в 

учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков.  

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают 

навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, 

сотрудничества, решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение 

учащимися обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной 

деятельности.  

Одновременно ИКТ необходимо применять и, конечно, будут применяться в 

условиях ФГОС при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды школы, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и учащиеся.  

Цель ИКТ: повышение эффективности процесса формирования всех ключевых 

навыков, собственно навыков использования ИКТ.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности реализуется как на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
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формируется предметная ИКТ-компетентность), так и в рамках данной программы по 

формированию универсальных учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся.  

При освоении личностных УУД ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание электронного портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск, фиксация, структурирование информации;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

УУД. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана и внеурочной деятельности.  

На период 10-18 лет приходится пик интеллектуального развития личности. 

Соответственно методологическому положению о формировании и развитии личности в 

активной деятельности, мы должны учитывать, что в этом возрасте интеллектуальное 

формирование и развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности. 

Следовательно, любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению 

интеллектуального уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую 

связана с уровнем овладения учебно-познавательной деятельностью.  

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов:  

1. информационный - овладение информацией;  

2. деятельностный - овладение способами деятельности;  

3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета.  

Можно назвать и другие варианты видов учебно-познавательной деятельности 

(например, решение задач, проблем). Но, отмеченные выше являются наиболее важными, 

так как: во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится 

максимум времени;  во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания 

действительности; в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение 

учащимися других видов деятельности. 

Выделенные в зависимости от предмета виды учебно-познавательной 

деятельности представлены в таблице. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-

познавательной 

деятельности 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 
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Наблюдение 

 

Внешние признаки, свойства объектов познания, 

получаемые без вмешательства в них  

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности 

объектов природы, получаемые непосредственно путем 

вмешательства, воздействия на них  

Работа с 

книгой 

 

Систематизированная информация, изложенная в 

учебной, научной и научно-популярной литературе  

Систематизаци

я знаний 

Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний  

Решение 

познавательных  

задач 

(проблем)  

Комплексная разнообразная информация 

познавательного характера 

Построение 

графиков 

Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

процессами, характеристиками) 

  Таким образом, основными видами учебно-познавательной деятельности 

школьников на учебных занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний и др. Предметы этих видов деятельности не изолированы друг от 

друга. Следовательно, и виды учебно-познавательной деятельности связаны между собой. 

Объективной основой этой взаимосвязи является то, что во всех случаях мы получаем 

объективные знания о реальной действительности.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  

Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, можно 

выделить следующие виды учебно-познавательной деятельности при формировании ИКТ-

компетентности: 

- в  предметной области «Математика и информатика» применение 

математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информационных 

подходов в повседневных ситуациях и др.; 

- в предметных областях «Общественно-научные предметы» и «Естественно-

научные предметы» фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ, планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ, 

использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

- в предметной области «Искусство» знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений, создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.  
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Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ИКТ 

учителям предлагаются следующие рекомендации:  

1) проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, 

позволяющие использовать информационные технологии в процессе обучения и 

воспитания;  

2) обосновать целесообразность использования ПО на своих уроках;  

3) изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом работы 

других педагогов по этому вопросу;  

4) предложить методические разработки по использованию программных 

средств в урочной и внеурочной деятельности ( т.е создать свой банк ЭОР).  

Информационные технологии включают программированное обучение, 

интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры, 

имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в 

зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо 

глубже понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной 

области, в третьих - основную роль может играть учет психологических принципов 

обучения. 

Использование новых информационных технологий позволяет заменить многие 

традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается 

эффективной, так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому 

предмету, позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и 

пытливость ребенка. В школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать 

разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала, экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения 

по индивидуальным программам.  

Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках, 

учителю целесообразно применять компьютер в следующих случаях:  

1. диагностическое тестирование качества усвоения материала; 

2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков;  

3. в обучающем режиме;  

4. при работе с отстающими учениками;  

5. в режиме самообучения ученика;  

6. в режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала.  

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном 

процессе:  

1) на уроках информатики с последующим применением сформированных 

умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  

2) при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

3) при работе в специализированных учебных средах,  

4) при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации,  

5) при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  
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По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

призваны помочь школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения 

средств ИКТ на более высокий уровень.  

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы 

учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне 

уроков, работа над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с 

применением домашних компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – 

самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции 

для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных 

плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

 

Варианты использования средств ИКТ на уроках  

1. урок с мультимедийной поддержкой: в классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме «электронной доски» и ученики для защиты проектов - 

лучше использовать для иллюстративной поддержки урока;  

2. урок проходит с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или по 

очереди – дает больше возможностей для диагностики каждого учащегося и 

индивидуализации заданий;  

3. урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе;   

4. самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью 

специальных обучающих систем.  

При этом важно соблюдать санитарные нормы, регулирующие время работы 

учеников за компьютером. 

 

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, Научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются 

возможности образовательных организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например при проведении 

математической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала, в 

том числе и исторические справки. Ученики сами подбирают теоретический материал под 

руководством учителя. В этом нет ничего нового, кроме тех средств, которыми могут в 

современном обществе воспользоваться ученики. Речь не идет о том, чтобы оборудовать 

каждый кабинет необходимым количеством компьютеров и организовать учебный 

процесс только таким образом, чтобы учащиеся работали исключительно в сети или с 

компьютерными программами. Ни компьютер сам по себе, ни сеть Интернет, ни какое-

либо другое средство обучения не в состоянии заменить педагога, живое слово, 

непосредственное общение. Речь главным образом идет о включении компьютерных 

технологий в процесс обучения путем организованной и педагогически обоснованной 

внеурочной деятельности.  

Другой формой внеурочной деятельности для эффективного формирования ИКТ 

компетентности являются предметные дистанционные конкурсы, игры, которые 

способствуют развитию интереса школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, повышению мотивации изучения данной предметной 

области. Учащиеся школы являются постоянными участниками таких конкурсов.  
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Работа в Сети – процесс творческий, требующий больших временных затрат, 

именно по этой причине необходимо использовать Интернет-технологии во внеурочной 

деятельности учащихся.  

Здесь можно выделить три направления такой деятельности:  

1.Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, 

классных часов и т.д.). 

Такой вид образовательной деятельности изначально направлен на сбор 

информации о каком-либо объекте, ознакомление с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. В этом виде деятельности 

нет ничего нового, за исключением средств, которыми ученики могут воспользоваться в 

современном мире. Поисковые услуги – это каталоги, поисковые и метапоисковые 

системы. Наиболее распространенные поисковые системы – это yandex.ru, rambler.ru, 

google.ru, метапоисковая система (например: metabot.ru). Использование Интернет-

технологий для сбора информации экономит время школьников для ее вдумчивого 

анализа и обобщения, формирует навык работы с поисковыми системами, школьники 

учатся обращаться с новой информацией, отбирать важные и актуальные моменты. Это 

направление широко используется во внеурочной проектной и исследовательской 

деятельности учащихся.  

2. Дистанционное и электронное обучение.  

Методика применения возможностей и ресурсов Интернет во внеурочное время 

строиться исходя из специфики предмета. В этом плане массу возможностей 

предоставляет электронное и дистанционное обучение. Само по себе дистанционное и 

электронное обучение – вещь тоже не новая, но благодаря интерактивности, смысл этого 

понятия изменился. В настоящее время под ним понимается активный обмен 

информацией между учащимся и преподавателем, а также между самими учащимися, 

используя в максимальной степени все доступные услуги новых информационных 

технологий. В школе постоянно используется обмен информацией (например, когда 

педагог выставляет задания на персональном сайте, а учащиеся отправляют ему ответы, 

консультирование учащихся руководителем исследовательского проекта также может 

осуществляться посредством электронной почты и др.). Дистанционное обучение не 

является заменой общеобразовательной школы, это ее естественное дополнение и 

продолжение.  

Существует достаточно большой спектр курсов дистанционного обучения для 

использования их во внеурочное время: курсы дистанционного обучения для школьников 

по отдельным дисциплинам; курсы, интегрированные с системой базового, углубленного, 

углубленно профильного обучения; курсы предпрофильного обучения. Таким образом, 

дистанционное обучение может решить массу проблем, связанных с необходимостью 

получения образования или самообразования для многих учащихся и учителей.  

3.Интеллектуальный досуг.  

Для реализации использования Интернет-технологий во внеурочной 

деятельности школьников мало иметь соответствующие технические средства 

(подключение к Интернет, мощную техническую базу), грамотно спланированную и 

организованную работу с Интернет-ресурсами. Особенно важно заинтересовать в этой 

работе школьников, создать у них положительную мотивацию на познание и обучение. 

Некоторые учащиеся имеют слабую мотивацию на получение образования, и уровень этой 

мотивации снижается у большинства учащихся по мере их взросления. Интернет-

технологии могут быть полезны в разрешении данной проблемы. 

Во-первых, сама возможность поработать с Интернет привлекает школьников к 

внеурочной деятельности и создаст положительную мотивацию на выполнение 

запланированной работы.  
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Во-вторых, участие в научных объединениях и творческих конкурсах, 

проходящих в среде Интернет, может подтолкнуть школьников к самостоятельному или 

коллективному поиску информации по теме конкурса.  

В-третьих, участие в предметных олимпиадах, также может подтолкнуть 

школьника к более углубленному изучению предмета, т.е. приведет его к дистанционному 

обучению (и не важно победит он в олимпиаде или нет, важно какой будет реакция на это 

событие в семье и в школьном коллективе).  

В-четвертых, использование интерактивных обучающих программ и программ-

тренажеров. Это очень мощное средство в создании положительной мотивации на учебу. 

Как правило, учащиеся воспринимают эти программы как игры и относятся к выполнению 

заданий со всей своей детской серьезностью, ответственностью и собранностью. 

Остаются довольны работой даже ребята, у которых были не очень хорошие результаты.  

Однако, при всей заманчивости использования Интернет во внеурочной 

деятельности учащихся, при всем его широком спектре возможностей и большом 

информационном ресурсе следует помнить, что Интернет – это лишь средство, 

инструмент для повышения эффективности образовательного процесса и, что наиболее 

важно, средство для повышения уровня мотивации учащихся на образовательную и 

творческую деятельность.  

 Самым распространенным и уже давно применимым и формирующим хорошие 

ИКТ-компетентности является опыт участия учащихся в создании web-страниц и 

тематических сайтов (в рамках различных конкурсов по информатике), поддерживаемых 

наиболее развитыми в этом отношении учащимися. Вполне возможно расширение границ 

таких начинаний до уровня отдельных классных коллективов, создающих свои газеты, 

web-страницы и т.д. Опыт создания небольших открыток, рекламы, буклетов, классных 

тематических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений Microsoft Office 

очень популярен среди учащихся школы.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования  

 

ИКТ-компетенции Формируемые элементы 

ИКТ-компетенций  

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

подключение устройств 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Информатика», 

«Технология» 

Поиск 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

соединение устройств 

ИКТ с использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий 

правильное включение  

и выключение 

устройств ИКТ, вход в 

операционную систему 

и завершение работы с 

ней, выполнение 

базовых действий с 

экранными объектами 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 



431 
 

глобальной сети 

Интернет 

вход в 

информационную среду 

школы, в том числе 

через Интернет, 

размещение в 

информационной среде 

различных 

информационных 

объектов 

вывод информации на 

бумагу, правильное 

обращение  с 

расходными 

материалами 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ 

Фиксация изображений и 

звуков 

фиксация изображений 

и звуков в ходе 

процесса обсуждения, 

проведения 

эксперимента, 

природного процесса, 

фиксация хода и 

результатов проектной 

деятельности 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Биология, 

«Физика», 

«Химия», 

«Иностранный 

язык», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 

выбор технических 

средств ИКТ для 

фиксации изображений 

и звуков в соответствии 

с поставленной целью 

обработка цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создание 

презентации на основе 

цифровых фотографий 

обработка цифровых 

звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 
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инструментов, 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

видеосъёмка и монтаж 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Создание письменных 

сообщений 

создание текста на 

русском языке с 

использованием 

клавиатурного письма 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 

  

  

  

  

  

сканирование текста и 

распознавание 

сканированного текста 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии с 

его смыслом средствами 

текстового редактора 

создание текста на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения 

использование средств 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке 

Создание графических 

объектов 

создание  различных 

геометрических 

объектов  с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Математика», 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

создание графических 

объектов проведением 

рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 
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создание 

специализированных 

карт и диаграмм 

различных видов 

Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

использование звуковых 

и музыкальных 

редакторов 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Музыка», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература» 

Творческая 

деятельность во 

внеурочное время 

использование 

клавишных и 

кинестетических 

синтезаторов 

использование 

программ звукозаписи и 

микрофонов 

Создание, восприятие и 

использование гипермедиа-

сообщений 

  

организация сообщения 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через браузер 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«География», 

«История России. 

Всеобщая 

история», 

«Математика» 

Поиск 

информации, 

выполнение 

дополнительных 

заданий  в рамках 

внеурочной 

деятельности 

  
работа с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами, картами и 

спутниковыми 

фотографиями 

деконструкция 

сообщений, выделение в 

них структуры, 

элементов и фрагментов 

использование при 

восприятии сообщений 

внутренних и внешних 

ссылок 

формулирование 

вопросов к сообщению, 

создание краткого 

описания сообщения; 

цитирование 

фрагментов сообщения 

избирательное 

отношение к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, отказ от 

потребления ненужной 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

выступление с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

В рамках всех 

предметов 

Общение во 

внеурочное время 
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аудиторией   

участие в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

использование 

возможностей 

электронной почты для 

информационного 

обмена 

ведение личного 

дневника (блога) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве школы 

(получение и 

выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио) 

соблюдение норм 

информационной 

культуры, этики и 

права; уважение к 

частной информации и 

информационным 

правам других людей 

Поиск и организация 

хранения информации 

использование 

различных приёмов 

поиска информации в 

Интернете, поисковых 

сервисов, построение 

запросов для поиска 

информации и анализ 

результатов поиска 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«География», 

«Технология», 

«Информатика» 

Поиск и 

сохранение 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

   

использование приёмов 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

школы и в 

образовательном 
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пространстве 

использование 

различных 

библиотечных, в том 

числе электронных, 

каталогов для поиска 

необходимых книг 

поиск информации в 

различных базах 

данных, создание и 

заполнение базы данных 

формирование 

собственного 

информационного 

пространства: создание 

систем папок и 

размещение в них 

нужных 

информационных 

источников, 

размещение 

информации в 

Интернете 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

  

ввод результатов 

измерений и других 

цифровых данных для 

их обработки 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Математика», 

«Биология», 

«Физика», 

«Химия», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

построение 

математических 

моделей 

проведение 

экспериментов и 

исследований в 

виртуальных 

лабораториях 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

моделирование с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Физика», 

«Химия»,  

«Биология», 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

конструирование и 

моделирование с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и обратной 

связью 

моделирование с 

использованием средств 

программирования 

проектирование и 
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организация своей 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, 

организация своего 

времени с 

использованием ИКТ 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать 

усилия для полноценного обеспечения школы современными средствами 

информационных и компьютерных технологий.  

Каждый учитель в школе имеет доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети 

видеоизображения и звука. Обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть 

(информационное пространство) школы и через локальную сеть учреждения в Интернет.  

Каждый кабинет школы обеспечен современными персональными 

компьютерами, с выходом в Интернет и информационно-образовательную среду школы. 

Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества 

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 

усложнения и появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов 

вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. 

Решение социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного 

и пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше переходит из сферы 

ответственности государства в сферу личных интересов самих граждан. Не секрет, что в 

России очень низкий процент информированности населения, какие права имеет 

потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами.  

Первичные представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном 

возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные 

экономические представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет 

и т.д.  

Повышение финансовой грамотности учащихся сегодня отвечает современным 

запросам общества. Учителю необходимо объяснить детям, что человек без денег в этом 

мире существовать не может. Человек при помощи денег оплачивает свои потребности в 

еде, одежде, жилье и прочие. И эти деньги он должен заработать, т.е. приложить 

определенный труд, а если не труд – то творчество, фантазию, организационные 

способности, знания и затратить на это какое-то время, чтобы получить деньги, на 

которые он может прожить. 

Для того, чтобы работа педагога в рамках формирования финансовой 

грамотности была эффективной, необходимо использовать разные методы работы с 

учетом потребностей, возможностей обучающихся и в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

В работе по формированию финансовой грамотности обучающихся как одного 

из элементов функциональной грамотности можно использовать следующие технологии, 

формы и методы работы. 
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Деловая игра. Ее преимущество заключается в том, что хотя моделируется 

реальная ситуация, но из-за сокращения временного промежутка, предоставляется 

возможность решить и увидеть конечный результат в течение короткого отрезка времени. 

В режиме игры обучающиеся активно обсуждают, предлагают разные варианты решения 

поставленной задачи, моделируют практическую ситуацию, что помогает им в реальной 

жизни принимать правильные решения с учетом полученных знаний. Особый интерес для 

школьников вызывают задания по следующим темам: «Проводим исследование в семье», 

«Суть пенсионной реформы», «Вклады. Как сохранить и приумножить», «Рациональное 

размещение моих финансов» и другие. 

Одним из самых известных методов является «мозговой штурм». Каждый из 

участников предлагает свою идею, которую записывает один из обучающихся. Затем 

начинаются дискуссии и обсуждения, после чего учитель говорит, кто дал правильный 

ответ. Можно предложить школьникам следующие вопросы для «мозгового штурма»: 

какие полезные навыки ты мог бы приобрести, подрабатывая; какие таланты и 

способности ты можешь реализовать уже сегодня; приведи примеры людей, которые 

смогли превратить свой талант в деньги и другие. 

Кейс-технологии также позволяют сформировать знания обучающихся в области 

финансов. Учитель координирует обсуждение кейса в группах, оценивает работу. Данный 

метод позволяет предоставить реальную возможность школьнику понять, какую ошибку 

он сделал, и предоставить ему возможность ее исправить. Большой интерес у 

обучающихся вызвают кейсы: «Страхование жизни», «Семейный бюджет», 

«Путешествие», «Расходы семьи» и другие. 

Метод проектов также помогает сформировать навыки финансовой грамотности у 

школьников. Использование исследовательских методов для решения выдвинутой 

проблемы, сбор, систематизация, анализ полученных результатов помогают 

обучающемуся решить стоящую перед ним практическую задачу.  

Мини-исследование помогает через создание проблемной ситуации, поиск и 

обоснование решения проблемы, а также получения практических результатов 

сформировать навыки рациональных финансовых расчетов. В рамках мини - исследования 

обучающимся могут быть предложены следующие темы: «Жизнь в кредит: за и против», 

«Карманные деньги», «Смс-мошенничество», «Финансовые пирамиды» и другие. 

Метод «Кластер» также помогает лучше усвоить те или иные сложные вопросы, 

касающиеся каких-либо смысловых единиц или более полно раскрывающие тему, 

логические связи, например по темам «Семейный бюджет», «Налоги» и другие. 

В вышеперечисленных видах деятельности, обучающиеся проявляют большой 

интерес и активность, потому что данные задания предполагают связь с их семейным 

социальным опытом. 

В результате использования разных обучающих форм и методов работы у 

школьников формируется понимание необходимости разумного отношения к деньгам и 

рационального финансового поведения; они учатся оценивать финансовые ресурсы своей 

семьи, составлять личный финансовый план, знакомятся с особенностями финансовых 

рынков и институтов. Используют приобретенные знания для прогнозирования влияния 

событий, происходящих в экономике региона, России, международной экономике на 

благосостояние своей семьи и, соответственно, правильного принятия финансовых 

решений. 
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2.2.3 Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

реализации программы развития универсальных учебных действий  

C целью реализации программы развития УУД в Школе осуществляется 

деятельность по следующим направлениям:  

■ координация деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; 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 т. 

п.);  

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 ■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

 ■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;  

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД;  

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся;  

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте гимназии;  

■ соблюдение необходимых процедур контроля и коррекции.  

На подготовительном этапе реализации программы можно провести следующие 

аналитические работы:  

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в гимназии для наиболее эффективного выполнения 

задач программы;  
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■ 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 гимназии.  

На основном этапе проводится разработка общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних  консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). В целях соотнесения формирования 

метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам, 

аккумулирования потенциала разных специалистов-предметников проводятся 

методические советы для определения возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в школе на регулярной основе проводятся 

методические советы, на которых анализируется используемая база образовательных 

технологий, методики формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Среди технологий, методов и приёмов формирования УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
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- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе можно 

использовать следующие типовые задачи: 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное 

самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы 

                                                           
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, 
создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных 
и т. п. 
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Коммуникативные  планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение конфликтов 

 управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи)  

диспуты, дискуссии  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные  самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические 

действия; 

 структурирование 

знаний; 

 произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

 смысловое чтение 

текстов различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

 рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 
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 самоконтроль 

 коррекция 

  

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной 

и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. 

Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, 

потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы 

учителя 

 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  

историческое событие и т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 
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- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Также для  формирования УУД педагогами используются следующие типовые 

упражнения в разных вариациях: 

для формирования познавательных УУД: 

1. Найти соответствие: 

а. (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие) 

б. (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие) 

в. (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие) 

2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и 

почему? 

3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые 

относятся к … 

4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые… 

5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь? 

6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют? 

8. Заполнить таблицу данными из текста. 

9. Классифицировать список понятий, группу рисунков, символов, указать 

критерии классификации. 

10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, 

системы, процессы), выдели ведущие характеристики для сравнения в определенной 

ситуации. 

11. Заполнить сравнительную таблицу. 

12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 

13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы. 

14. Составить кроссворд с данными словами. 

19. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки). 

22. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

для формирования коммуникативных УУД: 

3. Ответить на вопросы по тексту. 

4. Вставить пропущенные группы слов в предложения по прочитанному тексту. 

5. Выполнить какое-либо действие (например, сократить дробь). Сформулировать и 

записать правило. 

6. Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный, 

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод. 

7. Составить подписи к кроссвордам. 

8. Сформулировать определения для новых понятий . 

9. Загадать понятия прилагательными, глаголами. 

10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной 

ситуации. 

11. Дописать предложения, чтобы утверждения стали верными. 

12. Написать монолог от имени объекта (инструмента, изделия и т.д.). 

для формирования регулятивных УУД: 

1. Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на 

практике. Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит 

ли и т.д. 

2. Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий 

при решении задачи. Объяснить. 

3. Практическая работа. Прочитать список действий, необходимых для выполнения 

данной работы. Порядок действий изменен. Необходимо восстановить правильный 

порядок действий, записать их и выполнить работу. 

4. Составить план устного ответа на конкретный вопрос. 
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5. Выбрать из нескольких алгоритмов самый эффективный, доказать свое мнение. 

6. Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, записать правильно. 

7. Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при 

решении задачи, и т.д. 

8. Обоснование верности какого-либо утверждения. 

10. Построить систему понятий или интеллект-карту для решения какой-либо 

проблемы. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов программа 

обеспечивает ряд необходимых, прежде всего, через занятия определенных видов 

деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр. как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта (через участие в международных, 

всероссийских, республиканских проектах учителей и учащихся; реализацию проектов на 

уровне школы, например, , а также индивидуальных проектов учащихся); 

-  исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений  с окружающими 

людьми, тактики собственного  поведения (через работу Научного общества); 

-  деятельностью управления системными объектами (например, через участие 

школьников в коллегиальных органах управления школы: педагогический совет, совет 

старшеклассников и др.); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 

сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

 

Формированию УУД у учащихся способствует применение следующих 

технологий, методов, приемов 

Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

– руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
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сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества. 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
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конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь 
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значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
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2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

г.Курчатова Курской области разработана на основе: 

 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 29.05.2015 № 996 -

р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах (Распоряжение 

правительства Российской федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России  от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России  от 31.05.2021 № 287) и 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России  от 17.05.2012 № 

413),  

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, разработанной ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования».  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса в полной мере реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.   

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, определяет комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся) 
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советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.   

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

на уровне начального  общего образования; календарный план воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год на уровне основного  общего образования; календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год на уровне среднего  общего 

образования. 

2.3.2.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «СОШ №5» в части 

воспитании являются педагогические и иные работники школы (учителя-предметники, 

классные руководители, администрация школы, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-библиотекарь), обучающиеся, их 

родители (законные представители). Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ 

«СОШ №5» определяются содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания.   

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 
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народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными  особенностями  и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №5» планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

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

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества.  

 1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический 

подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 
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– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 
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 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №5»: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачами воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №5» являются:  

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

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

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

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

жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС:  

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,  формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание – воспитание  на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  
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 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание - формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание -  воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности;  

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

 воспитание ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя 

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

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.3  Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих требований  в данном разделе 

представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ №5» для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания  на уровне  начального общего 

образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 
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Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  на уровне  основного общего 

образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 
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Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
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воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
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профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
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России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
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религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
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психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
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представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Уклад МБОУ «СОШ №5» 

Образовательное учреждение основано по решению исполнительного комитета 

Курчатовского районного Совета народных депутатов от 26.07.1985г. №111 «Об открытии 

в г.Курчатове школы №5 в августе 1985 г.». Постановлением администрации г.Курчатова 

Курской области от 06.07.2011 г. №1094 школа переименована в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 

города Курчатова Курской области. 

МБОУ «СОШ №5» является одной из инновационных образовательных 

организаций города Курчатова. По итогам независимого анализа образовательных 

результатов МБОУ «СОШ №5» включено в списки:   

- 10 лучших образовательных организаций Курской области, готовящих 

абитуриентов для лучших вузов технического профиля. 

В 2022 году МБОУ «СОШ №5» в соответствии с рейтингом находится на 6 месте 

среди образовательных организаций Курской области.   

В 2022 году МБОУ «СОШ №5» в соответствии с рейтингом по количеству 

победителей и призеров ВСОШ находится на 3 месте среди образовательных организаций 

города курчатова. 

С 2019 года МБОУ «СОШ №51» участвует в проекте «Цифровой образовательный 

контент». Образовательная платформа Учи.ру в рамках проекта ЦОК.  

Данные факты говорят о признании значимости образовательной организации для 

развития региона, подтверждение деловой и общественной репутации и статуса школы.  

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:   

1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;   
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2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;   

3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;   

4. реализация дополнительных общеразвивающих программ;   

5. организация отдыха детей и молодежи;   

6. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и 

педагогических работников;   

7. коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся;   

8. предоставление питания.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО).   

Профильному обучению в Школе предшествует предпрофильное. Основная 

подготовка к предпрофильному обучению в школе начинается в 8 классе в рамках курсов 

внеурочной деятельности, выбор которых проводится на добровольной основе с учетом 

желаний обучающихся и их родителей, затем продолжаетя в 9 классе в зависимости от 

предполагаемого профиля обучения.  

В школе реализуются 4 профиля обучения в 10-11 классах: гуманитарный, 

естественнонаучный, технологический, универсальный с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

Профильное обучение строится на принципах вариативности учебного плана. Для 

этого используются курсы по выбору обучающихся, проводимые на базе учреждений 

образовательного учреждения.   

На профильном уровне изучаются предметы: русский язык, история, право, 

экономика (гуманитарный профиль); биология, химия, математика (естественно-научный 

профиль); информатика, математика, физика (технологический профиль); история, 

обществознание, экономика, право (универсальный с углубленным изучением отдельных 

предметов).  

В школе реализуются дополнительные общеразвивающие  программы шести 

направленностей: социально-гуманитарная, художественная, техническая, туристско-
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краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. Занятия проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения (клуб, секция, кружок, 

лаборатория, студия, творческий коллектив, ансамбль и т.д.).  

Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет в среднем 

70%.   

В школе действуют школьный спортивный клуб «Олимп», школьный отряд 

«Волонтеры Победы», юнармейский отряд им.В.И.Пьявченко. Обучающиеся  включены в 

работу Российского движения школьников через работу ДО «Школьная демократическая 

республика «Лидер»» и Совета обучающихся.  

Возможности педагогического коллектива школы мобилизует постоянная 

деятельность в рамках инновационных, стажировочных  площадок  и служит двигателем 

на пути к постоянному профессиональному совершенствованию.   

На сегодняшний день МБОУ «СОШ №5» – это Муниципальная стажировочная 

площадка «Одаренные дети – потенциал будущего». 

Учителя школы успешно транслируют опыт своей педагогической деятельности 

профессиональному сообществу.  

На базе школы функционируют НОУ «Будущие академики», «Уникум».   

В состав научного общества «Уникум» входят обучающиеся начальной школы (1– 

4 класс), а в состав «Будущие академики» 5 – 11 класс. Работа НОУ ведется по 

направлениям:   

- Эстетическое (искусство, технология, музыка).   

- Лингвистическое (лингвистика, литературоведение, языкознание).   

- Математическое (математика, информатика).   

- Социально-экономическое (история, социология, психология).  

- Естественно-научное (география, физика, химия, биология, экология).  

Важнейшие задачи на среднесрочный период, которые предстоит решить МБОУ 

«СОШ №5»:   

 совершенствование работы с одаренными обучающимися школы; 

 развитие информатизации учебного процесса; 

 повышение вовлеченности родителей и общественности в развитие 

образовательного учреждения, оценку перспектив и результатов учебного и 

воспитательного процессов; 

 развитие и поддержка творческого потенциала учителей, осуществляющих 

образовательный процесс на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебных программ и требований к организации внеурочной деятельности 
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обучающихся, включение системных процессов, ведущих к повышению качества 

образовательной деятельности за счет конкурентоспособности, индивидуальности и 

уникальности школы.  

Уклад жизни МБОУ «СОШ №5» отличается особой эвристической  средой, 

которая ориентирована на организацию успешной жизнедеятельности обучающихся, 

заключающуюся в гибкой динамике их познавательной деятельности и преобразующую 

интеллектуальную активность в личностную культуру. Эвристическая среда 

обуславливает творческий характер взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

благодаря чему ребенок приобретается опыт совместной и индивидуальной научно-

исследовательской и творческой  деятельности. Уклад жизни школы находит отражение в 

различных видах творчества (сотворчества):  

– научно-исследовательское творчество (подготовка и защита индивидуальных 

проектов, участие с докладами в научных конференциях, деятельность НОУ «Будущие 

академики» и «Уникум»); 

– художественное творчество (деятельность в рамках вокального ансамбля 

«Школьные ритмы», изостудии «Акварелька» и «Волшебная палитра»);  

– техническое творчество (Лаборатория юного программиста «Основы 

робототехники», «Объемное моделирование 3Д ручкой»);   

– социальное творчество (реализация социальных проектов и инициатив в рамках 

деятельности волонтерского отряда «Волонтеры Победы»).  

Уклад жизни школы формирует личность гибкую,  адаптивную, дает возможность 

приобрести опыт творческой деятельности, нестандартного решения различных задач. 

Основы уклада школы тесно связаны с концепцией современных ФГОС, где 

провозглашается приоритет развития творческих способностей. При таком подходе для 

каждого обучающегося обеспечивается возможность индивидуального развития по 

наиболее продуктивному сценарию.  

МБОУ «СОШ №5» находится в жилом микрорайоне города Курчатова. На основе 

анализа социального статуса населения микрорайона школы, можно сделать вывод о его 

неоднородности. Большинство родителей обучающихся - люди трудоспособного  возраста 

(72%), представители  рабочих профессий - 44%, ИП – 7%, интеллигенция – 9%, 

госслужащие – 15%, другие категории - 5%, официально безработные – 20%.  

Расположение школы благоприятно влияет на развитие партнёрских отношений с 

учреждениями образования, культуры, спорта и досуга.  
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В шаговой доступности находится ряд образовательных и культурно-досуговых 

учреждений города Курчатова: МАУ «Спортивная школа» г.Курчатова, МАУДО «Дом 

детского творчества».   

2.3.3.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе.  

Структура воспитывающей среды МБОУ «СОШ №5»:  

- предметно-пространственная среда (определяется «взрослыми» участниками 

образовательного процесса - педагогами);  

- со-бытийная  среда  (совместная деятельность обучающихся и педагогов);   

- рукотворная среда (детская инициатива, поддержанная и  сопровождаемая 

«взрослыми»).   

Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда лицея, при 

условии ее организации с точки зрения эстетики и эргономики  обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком образовательной организации.  

 Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с предметно-

пространственной средой как:   

 оформление интерьера школьных помещений холла, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов, учебных кабинетов) и их периодическая переориентация;  

 размещение в фойе школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; творческих работ определенного художественного 

стиля, знакомящего  с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных мероприятиях, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, обновление спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися и родителями (законными представителями) 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свою фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства для проведения тематических 

школьных  событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(эмблема школы, логотип, элементы школьной формы), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых мероприятий и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

Со-бытийная среда школы основывается на традициях, связанных со способами 

организации деятельности обучающихся (одновозрастные и разновозрастные 

коллективы), стилем взаимодействия между педагогами и обучающимися (диалог и 

сотрудничество), с определенной цикличностью школьной жизнедеятельности 

(традиционные дела), которые формируют и укрепляют определенный уклад жизни 

школы. За время существования в лицее укоренились следующие традиции:  

- нацеленность педагогического коллектива школы на формирование и 

творческое развитие атмосферы взаимного доверия, сотрудничества и сотворчества в 

общеобразовательной организации;  

- поддержка и развитие связей педагогического коллектива школы с 

выпускниками разных лет; периодическое отслеживание их успехов в учебе, творчестве, 

общественной и профессиональной деятельности; привлечение выпускников школы к 

организации и проведению разнообразных воспитательных дел как на классном, так и на 

школьном уровнях;  

- собеседование с родителями (законными представителями) обучающихся 9-х 

классов - традиционно организуемая в середине учебного года встреча представителей 
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администрации школы, классного руководителя, педагогов профильных дисциплин, 

педагога-психолога, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение 

классного коллектива, с родителями (законными представителями) обучающихся каждого 

класса из параллели девятиклассников; собеседование носит сугубо индивидуальный 

характер и нацелено на выявление в процессе обмена мнениями количественных и 

качественных изменений, произошедших с ребенком на  образовательном и личностно-

поведенческом уровнях за период его обучения в  общеобразовательной организации и 

совместную выработку педагогически обоснованной линии перспективного 

взаимодействия с ним.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. Среди них следует отметить:  

1. Акция «Филиппок». Оказание посильной помощи детям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации, которая заключается в благотворительном сборе вещей, 

игрушек, канцтоваров, средств гигиены для детей, лишенных родительской заботы и 

опеки. 

2. Тематические литературно-музыкальные гостиные. Периодически 

организуемые в течение учебного года творческие встречи, разработанные и 

воплощенные обучающимися и творческими педагогами, осуществляющими 

самостоятельную литературную и музыкальную деятельность, и  нацеленные на 

популяризацию авторского творчества в школьной среде. Каждая гостиная посвящена 

определенной, заранее оговоренной с ее участниками, тематике.   

3. «Прием у директора». Чествование победителей и призеров городских, 

областных и Всероссийских предметных олимпиад и спортивных соревнований, 

лауреатов и дипломантов творческих фестивалей и конкурсов и их наставников.  

Школьные традиции формируют особый социокультурный уклад школьной жизни, 

приобщая обучающихся и их родителей (законных представителей) к духовно-

нравственным ценностям, принятым на уровне школы, Курского края, России.  

Рукотворная  среда формируется усилиями обучающихся, направляемыми и 

поддерживаемыми педагогами школы. Творческие и социальные инициативы школьников 

нашли свое применение как в стенах школы, так и за ее пределами. Совет обучающихся 

принимает активное участие в пределах своей компетенции в рассмотрении нормативно-

правовых актов, затрагивающих непосредственно инетерсы обучающихся. Творческие 

коллективы школы часто выступают  инициаторами  организации и проведения 
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мероприятий, которые потом становятся традиционными (Фестиваль творческих премьер, 

фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!», смотр строя и песни и т.д.).  

Рукотворная  среда с одной стороны, является результатом развития, с другой – 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения 

ребенка к окружающему миру.  

 Воспитывающие общности (сообщества) МБОУ «СОШ №5»: 

1. Детские (сверстников и разновозрастные) общности.   

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель существования общности - создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

качестве примера выступает классный коллектив, детское объединение в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ,  Совет обучающихся.  

В школе также обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного 

возраста в рамках деятельности ДО «Школьная демократическая республика «Лидер»», 

объединяющего детей 5-11 классов; местного отделения РДШ (1-11 классы); 

юнармейского отряда им. В.И.Пьявченко (7-9 классы) и т.д.  

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с ОВЗ.  

2. Детско-взрослые общности.  

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников. В школе действуют 

движения НОУ «Уникум», «Будущие академки», в рамках которого осуществляется 

совместная научно-исследовательская работа обучающихся 1-11 классов и педагогов.  

Ярким примером детско-взрослой общности выступает Школьный спортивный клуб 

«Олимп», где в результате совместной деятельности обучающихся и педагогов 

организуются мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ и формирование 

здоровьесберегающей концепции жизнедеятельности.  

3. Профессионально-родительские сообщества.  
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Основная задача общности педагогического коллетива школы и родительской 

общественности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания.  Родители (законные 

представители) обучающихся 1-11 классов формируют Общешкольный родительский 

комитет, в каждом классе функционирует классный родительский комитет. Отдельно 

следует отметить деятельность Совета отцов, чрезвычайно важную для пропаганды 

семейных ценностей и культуры семейных отношений среди обучающихся.   

4. Профессиональные сообщества школы.  

 Общее собрание работников школы реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе:   

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;   

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников;   

− принимать решение о путях рассмотрения коллективных трудовых споров;   

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы.  

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:   

− развития образовательных услуг;   

− регламентации образовательных отношений;   

− разработки образовательных программ;   

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;   

− материально-технического обеспечения образовательного процесса;   

− координации деятельности методических объединений.  

 Первичная профсоюзная организация осуществляет основные задачи по защите 

трудовых прав педагогических и других работников в коллективе образовательной 

организации, помогает выстраивать взаимоотношения с работодателями, защищать свои 

права, взаимодействовать с органами местной власти и управлением образования.  

Методический Совет является совещательным объединением педагогических 

работников, способствующим решению вопросов организации образовательного процесса 

на методическом уровне, осуществлению методической помощи учителям. Цель 

деятельности метотодического Совета – координация усилий различных служб, 
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творческих педагогов, направленных на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива.  

Школьные методические объединения. Цель методической работы школьных 

методических объединений – трансляция опыта коллег, творческая работа по созданию 

методического инструментария, подготовка методических рекомендаций, описание и 

распространение опыта педагогической деятельности, оказание действенной помощи 

учителям в творческом педагогическом поиске оптимальных моделей учебного и 

воспитательного процессов, наиболее благоприятной образовательной среды, развитие 

сферы дополнительного образования обучающихся.  В школе функционируют девять 

методических объединений учителей, каждое из которых  работает над своей темой, 

которая напрямую связана с единой методической  темой школы.  

Социально-педагогическая служба школы направлена на организацию активного 

сотрудничества администрации школы, педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), внешних социальных структур с целью оказания реальной, 

квалифицированной и всесторонней помощи школьнику в процессах становления и 

развития его личности.  

 Психолого-педагогическая служба оказывает содействие педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, а также в 

формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

Профессиональные сообщества МБОУ «СОШ №5» в своей деятелньности 

основываются на следующих принципах:  

1. соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   

2. уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении;  

3. уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам;  

4. соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции;  

5. знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  
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6. инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами;  

7. внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого;  

8. быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

9. побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности.   

  

2.3.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности лицея. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Инвариантные модули: «Урочная деятельность»,  «Внеурочная деятельность», 

«Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями 

(законными  представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа».  

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков  предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении;  
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 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;   

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;   

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с планом внеурочных занятий и предусматривает:   

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах;  
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 формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной позицией, возможность ее реализации;   

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.  

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется на всех уровнях образования.  

На уровне начального общего образования внеурочная деятельность 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на  развитие школьника по направлениям на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

«Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» представлены программой 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

«Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся» 

представлено программой «Основы финансовой грамотности».  

Основная цель: развитие способностей обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности 

(обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой 

компетенции.479  

«Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся» представлено программой «В мире творчества».  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  
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Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности.  

Направления вариативной части.  

«Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» представлено программами 

«Экспериментум», «Объемное моделирование 3Д ручкой», «Интеллектуал», 

«Увлекательная грамматика», «В мире математики», «В мире книг».  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России.  

«Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами ШДР 

«Лидер», «Театральная студия», музыкальная студия «Школьные ритмы», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Баскетбол».  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре.  

«Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающихся комплекса мероприятий воспитательной направленности» 

представлено программами «Закон и порядок», «Тропинка к своему Я», ЮИДД.  
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Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном 

учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов по утвержденному графику (тематика 

единых классных часов определяется календарем образовательных событий и памятными 

для города и региона датами);  

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;   

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах 

согласно календарному плану вспитательной работы на текущий учебный год, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;   

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  и 

командообразование (возможно участие педагога-психолога); внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

классные «огоньки» и вечера;   

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;   

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом;   
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 

представителям) в урегулировании отношений с администрацией, учителями-

предметниками;   

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.  

Свою деятельность классные руководители МБОУ «СОШ №5» осуществляют на 

основе плана воспитательной работы с класным коллективом, ежегодно обновляемым в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ №5» и календарным 

планом воспитательной работы на текущий учебный год.   

  

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает 

следующие формы организации совместной деятельности обучающихся и педагогов: 

1. Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 



483 
 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы.  

 Торжественная линейка «Путешествие по морю Знаний», посвященная Дню 

знаний. 

 Новогодний серпантин.  

 Фестиваль творческих премьер «Салют Победы». 

 «Мы славим женщину…» - концертная программа, посвященная 8 Марта,  

 Всероссийский День здоровья,  

 Фестиваль патриотической песни «Весна.Май.Победа». 

2. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире:  

 «Блокадный хлеб» 

 «Ветеран живет рядом», проводимая в преддверии 23 февраля и 9 мая 

 «Покормите птиц зимой», «Каждой пичужке по кормушке» 

 «Бессмертный полк» и/или «Бессмертный полк – онлайн»  

 «Сад Победы» 

 «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны 

 «Красная ленточка»   

 «Белая лентока» 

 «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная Дню Героев 

Отечества.  

3. Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе.  

 Торжественная церемония посвящения в первоклассники 

 Торжественная церемония вступления пятиклассников в ряды ДО «Школьная 

демократичская республика «Лидер» 

 Торжественная церемония посвящения в старшеклассники 

 Торжественная церемония посвящения в школьные НОО «Будущие академики» 

и «Уникум» 

 Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего звонка» 

 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейского отряда 

им.В.И.Пьявченко 

 Выпускной вечер для выпускников 9-х классов 

 Выпускной вечер для выпускников 11-х классов 
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4. Церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона.  

 Итоговые линейки (для обучающихся 2-3, 5-8,10-х классов) 

 «Прием у директора» - ежегодная церемония чествования победителей и 

призеров Всероссийских предметных олимпиад муниципального,  регионального, 

всероссийского уровней, победителей и призеров спортивных соревнований, лауреатов и 

дипломантов творческих фестивалей и конкурсов и их наставников  

5. Социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности: 

 «Бумажный Бум» - ежегодная акция по сбору макулатуры,  

 «Чистый город» - уборка территории школы и закрепленной территории от 

бытового мусора  

6. Проводимые для жителей микрорайона, города и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями.  

 Концертная программа «Мама – главное слово»,  

 День здоровья «Быстрее, выше, сильнее»,   

 Участие творческих коллективов в концертных программах в рамках 

празднования Дня города, Дня Победы.   

7. Разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности.  

8. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

9. Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  
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Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

1. внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям 

(открытые уроки и мероприятия в рамках предметных методических недель, защита 

индивидуального проекта);  

2. организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галлерею,  на предприятие, природу и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

3. литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;   

4. выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта (участие обучающихся в  конкурсах, 

конференциях,  олимпиадах на базе других регионов страны);  

5. внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы (профориентационные мероприятия, мастер-классы, лекции на базе 

вузов города, музейные часы и т.д.).  

  

Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:   

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы 

государственной символикой Российской Федерации, Курской области, города Курчатова 

(тематически оформленная рекреация с представленной там символикой города 

Курчатова, Курской области и Российской Федерации; оформление фасада при помощ 

флага Российской Федерации в преддверии государственных праздников и важных 

исторических дат);  
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 карты России, Курской области представлены в тематически оформленных 

учебных кабинетах истории и географии, в уголках патриотической направленности в 

кабинетах начальных классов; изображения значимых культурных объектов местности, 

региона и России  ребята могут видеть в оформлении рекреаций школы (тематические 

фото, картины, панно, выполненные в том числе самими обучающимися);  

 художественные (живописные, фотографические) изображения природы России  

и Курской области также используются при оформлении внеучебного пространства 

школы;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом 

обучающиеся могут наблюдать в кабинетах истории, военных, героев и защитников 

Отечества – в школьной историко-краеведческой комнате, галерея портретов выдающихся 

путешественников располагается в кабинете географии;  

 звуковое пространство в школе носит событийный характер: во время 

празднования исторических дат (День снятия блокады Ленинграда, День Победы, День 

освобождения г.Курска от немецко-фашистских захватчиков и др.), государственных 

праздников (День защитников Отечества, 8 Марта, День знаний) и других важных для 

школы дат (День школы) в фойе 1-го этажа демонстрируется тематическая подборка 

видео и аудио материала позитивной, духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности;   

 «места новостей»: информационные стенды при входе в здание школы, 

рекреация перед спортивным залом, стендовое пространство в холле 1 этажа – 

оформленные места, содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся;  

 в выставочном пространстве холла 1-го этажа в течение учебного года 

размещаются регулярно сменяемые тематические экспозицийи творческих работ 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов школы, 

демонстрирующие их способности, знакомящие с работами друг друга (выставки 

декоративно-прикладного и художественного творчества);  

 ежегодно обучающиеся и педагоги школы в результате совместного труда по 

высадке декоративных однолетних и многолетних травянистых растений, кустарников, 

деревьев  производят благоустройство, озеленение пришкольной территории;   

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимися и родителями (законными представителями) в своих классах производится 
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по мере необходимости на основании совместных проектов обучающихся и педагогов при 

согласовании с администрацией школы;  

 событийный дизайн: к оформлению пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (фойе, 

актовый зал, центральный и парадный входы в школу, классные кабинеты) привлекаются 

обучающиеся, педагоги и родители (законные представители);   

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы, используемой как повседневно, так и в торжественные моменты: при участии 

творческого коллектива обучающихся была разработана эмблема школы, которая 

используется в качестве элемента повседневной одежды;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы: тематические сменные стенды, рассказывающие о 

значимых событиях, примерах нравственного подвига, традициях школы. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями. 

1. Работа родительского комитета, участвующего в управлении классом и школой. 

В каждом классе МБОУ «СОШ №5» создан родительский комитет; председатели 

классных родительских комитетов входят в состав Общешкольного родительского 

комитета – органа управления, который принимает активное участие в решении вопросов 

в пределах своей компетенции.  

2. Родительские собрания в классах проходят регулярно, не реже 1 раза в четверть; 

общешкольные родительские собрания проводятся по заранее утвержденному плану не 

реже 4 раз в течение учебного года.  

3. Для обсуждения наиболее острых вопросов воспитания социально-

педагогической и психолого-педагогической службами школы проводятся родительские 

гостиные; в рамках реализации межведомственного плана взаимодействия в части 

профилактики проводятся круглые столы при участии специалистов органов и 

учреждений системы профилактики.   

4. 1 раз в четверть для родителей (законных представителей) различных возрасных 

групп обучающихся проводится семейный всеобуч, на котором родители (законные 

представители) могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, обмениваться опытом.   
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5. В официальной группе в сети ВК родители (законные представители)  могут 

обсуждать интересующие их вопросы, согласовывать совместную деятельность с 

педагогами школы; у родителей каждого класса есть чаты в популярных мессенджерах, 

позволяющие оперативно решать возникающие вопросы и получать необходимую 

информацию.    

6. Для решения проблемных и конфликтных ситуаций с обучающимися в школе 

существует комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создана служба школьной медиации; при возникновении необходимости по 

запросу родителей (законных представителей) привлекаются специалисты, представители 

государственных органов.  

7. Родители (законные представители) входят в состав Совета профилактики 

преступлений и правонарушений обучающихся, службы школьной медиации и 

принимают участие в консилиумах, собираемых в острых проблемных ситуациях, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся.  

8. При наличии возможности родители (законные представители) активно 

привлекаются классными руководителями, администрацией школы для оказания помощи 

в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности (профилактические беседы, уроки мужества, правовые уроки и т.д.).  

9. Психолого-педагогическая служба школы осуществляет поддержку и 

сопровождение законных представителей обучающихся, оставшихся без попечения 

родителей по вопросам адаптации, социализации и воспитания.  

  

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся МБОУ «СОШ №5» реализуют через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся 10-11 классов 

Совета обучающихся. Совет обучающихся является школьным органом ученического 

самоуправления.    

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

лицее предусматривает:  

 Обеспечение деятельности Совета обучающихся, избранного в начале учебного 

года путем прямых выборов на собрании представителей обучающихся 10-11 классов, по 

следующим направлениям работы: интеллектуальное, культурно-просетительское, 
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пропаганда ценностей ЗОЖ, организация досуга, законотворческая инициатива, защита 

прав и интересов обучающихся.  

 Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. Совет 

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации и 

совершенствования образовательной деятельности и воспитательной работы в школе.  

 Защиту прав обучающихся и объединение усилий Совета обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) по реализации законных интересов 

обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной организации. Совет 

обучающихся обеспечивает постоянную и систематическую связь администрации и 

педагогческого коллектива с обучающимися, в том числе содействует разрешению 

конфликтных ситуаций; участвует в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.  

 Участие в разработке, обсуждении проектов локальных нормативных актов 

организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.   

 Контроль за выполнением всеми обучающимися требований Устава, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.   

 Привлечение обучающихся к активному участию в жизни школы, содействует 

реализации их инициатив, информирует обучающихся о деятельности организации.  

  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного и аддиктивного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

 целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности (психологически комфортная и 

безопасная среда);  
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 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, склонности к суицидальным проявлениям, латентная рискогенность в части 

аддиктивного поведения и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива (социально-педагогическая и психолого-педагогическая 

службы школы) и с привлечением сторонних специалистов (инспектора ПДН, врача-

нарколога, сотрудника ОКУ «Льговский центр соцпомощи», представителя МО МВД 

России «Курчатовский»);   

 разработку и реализацию планов профилактической работы, направленных на 

работу как с обучающимися группы риска, так и с их окружением (классом, родителями);  

 организацию межведомственного взаимодействия с учреждениями и органами 

системы профилактики (совместные мероприятия, обмен информацией);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность: функционирование 

отряда «ЮИДД»,  школьного отряда «Волонтеры Победы», участие обучающихся в 

разработке мероприятий профилактической направленности;  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание, 

испытание себя (функционирование школьного спортивного клуба), значимое общение, 

творчество, деятельность (в том числе научная, благотворительная и др.);  

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения  влияния на обучающихся маргинальных групп (оставивших 

обучение, аддиктивной направленности, агрессивного поведения и др.);   

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(испытывающих трудности в обучении, социально запущенных, социально 

неадаптированные, дети с ОВЗ).  
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Социальное партнерство 

МБОУ «СОШ №5» взаимодействует с другими образовательными организациями 

(общеобразовательными, дополнительного образования), организациями культуры и 

спорта, досуговыми учреждениями, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школьной 

жизни.   

Социальные партнеры МБОУ «СОШ №5»:  

- Организации дополнительного образования: МАУ «Спортивная школа» 

г.Курчатова, МАУДО «Дом детского творчества», МКОУ ДО «Курчатовская детская 

школа искусств».  

- Учреждения культуры: МКУК «Централизованная библиотечная сеть», МАУК 

«Дворец культуры», Курчатовский краеведческий музей.   

- Досуговые центры: МКУК «Молодежный центр «Комсомолец». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

 Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (на основании плана совместной работы и/или плана межведомственного 

взаимодействия);    

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации (на основании договоров о 

сотрудничестве);  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные),  на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, региона, 

страны;   

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 
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воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

  

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

В рамках профориентационной деятельности можно выделить следующие 

направления:  

- реализация на уровне среднего общего образования профильного обучения, 

которое расширяет  возможности в отборе содержания  образования в зависимости от 

выбранного профиля.  

- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной, естественно-научной, технической направленности.  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 – 10 

классов, трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с 

муниципальным казенным учреждением «Центр занятости населения Курчатовского 

района»; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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- участие в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 

классов «Билет в будущее», цель которого – осознанный выбор профессии 

(профориентационное тестирование на сайте проекта, мастер-классы  «Знакомство с 

профессией»).  

- участие в проекте ранней профнавигации для школьников «Проектория», цель 

которого - помочь талантливым школьникам сориентироваться в возможностях 

карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории.  

- участие в проекте «Большая перемена» (часть платформы «Россия — страна 

возможностей»), где школьники могут проявить свои знания, эрудицию, творческие 

способности.   

- участие обучающихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в выборе ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МБОУ «СОШ №5» детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. В школе сформированы следующие детские общественные 

объединения:   

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности (Организация создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»). 

Юнармейский отряд имени В.И.Пьявченко детско-юношеского военно-
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патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого 

направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, 

достоинства, любви к своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет 

формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит 

почтительному отношению к старшим.  

Научные общества обучающихся «Будущие академики», «Уникум» – 

это добровольные объединения школьников, стремящихся к совершенствованию своих 

знаний в определенной области наук, к развитию творческих способностей, мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к 

собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно – 

исследовательской работы под руководством учителей школы. Работа НОО направлена 

на выявление и развитие индивидуальных способностей детей, проявляющих интерес к 

публичным выступлениям, желающих приобрести сценические способности и развивать 

творческие. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди обучающихся своей школы.  

Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение 

учителей и обучающихся, способствующее развитию физической культуры, массового 

спорта, туризма в школе.  

Школьный отряд «Волонтеры Победы» - это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности, готовое безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, 

умениями и профессиональными навыками на благо других людей. 

Воспитание в детских общественных объединениях ведется в соответствии с 

программами работы и осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 

Совет РДШ, Совет юнармейцев, Совет научного общества -  подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.   

  

Школьные медиа 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа РДШ МБОУ «СОШ №5» - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания     общественности     к     школе,     информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3.4.1 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы составляют 75 учителей.  

По стажу работы:  

до 3 лет – 6 учителей;    

от 3 до 10 лет – 5 учителей;  

от 10 до 20 лет –  5 учителей;  

свыше 20 лет - 59  учителей.  

Возрастной состав учителей школы:  



497 
 

до 30 лет – 7 учителей;  

от 30 до 39 лет –  10  учителей;  

от 40 до 49 лет –   12  учителей;  

от 50 лет -   46  учителей.  

Уровень образования:  

среднее специальное – 10 человек, высшее – 65 человек.  

Имеют почетные звания 30 человек.   

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, составляет 100 %.   

Высшую квалификационную категорию в школе имеют 19 учителей;  

первую квалификационную категорию – 22 учителя.  

Для молодых специалистов школы организовано наставничество.   

За высокие показатели в работе учителя МБОУ «СОШ №5» отмечены отраслевыми 

наградами:   

нагрудными знаками: «Отличник народного просвещения» - 3 человек;   

«Почетный работник общего образования РФ» - 15 человек;   

Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены 5 педагогов.   

Учителя школы ежегодно посещают семинары и  мастер-классы, вебинары и  

конференции различного уровня; участвуют в муниципальном, региональном, 

всероссийском этапах конкурса профессионального мастерства «Учитель года».   

Педагоги школы активно используют в своей работе  образовательную онлайн-

платформу «Учи.ру»: на разных этапах уроков русского языка, литературного чтения, 

математики, окружающего мира, английского языка; на занятиях внеурочной 

деятельности; создают и проводят  проверочные и контрольные работы; участвуют в 

вебинарах, конференциях, мониторингах знаний по предметам; привлекают обучающихся 

к участию в олимпиадах и марафонах.   

По итогам программы «Активный учитель» педагоги школы входят в топ-10 

учителей, использующих современные технологии обучения.   

Учителя школы ежегодно входят в состав жюри муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников и различных конкурсов.  

  

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением  рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №5» в  

новой редакции, вносятся изменения в следующие локальные нормативные акты и 

документы:  
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- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №5»,  

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5»,  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №5»,  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

задержкой психического развития,  

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «СОШ №5»,   

- Положение о классном руководстве. 

 

2.3.4.3 Требования к условиям  работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями 

В МБОУ «СОШ №5» обучаются 21 обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья:   

• дети-инвалиды – 7 чел.  

• дети—инвалиды с ОВЗ – 3 чел.  

• дети-инвалиды без ОВЗ – 4 чел.  

• дети с ОВЗ, без инвалидности – 18 чел.   

• дети-инвалиды обучающиеся на дому – 1 чел.  

В школе реализуется 2 адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с задержкой психического развития. Программа 

коррекционной помощи составлена с учетом психологических особенностей детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, трудности в обучении, обусловленные 

особенностями их развития. Программа включает в себя следующие модули: 

диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, социально-

педагогический. По результатам психолого-медико-педагогической диагностики для 

данных обучающихся были составлены индивидуальные образовательные маршруты, 

которые включали логопедическое, психологическое, дидактическое воздействия.  

Психолого-педагогическая служба использует различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материал, сайт школы, 

сообщества социальных сетей), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса - обучающимся, их родителям, педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  

 С целью пропаганды психологических знаний и  формирования психологической 

культуры проводятся уроки, групповые занятия, коррекционноразвивающие занятия 

(индивидуальные и групповые), внеурочная работа с обучающимися 1-11 классов.  

В МБОУ «СОШ №5» созданы условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;   

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;   

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;    

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности;   

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

  

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений  активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых 

и т.п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.   

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.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.  

  

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 и результатов воспитания 

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 школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);    

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа 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 

партнерами);  
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 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива  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:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
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 внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 внешкольных мероприятий;   

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 действующих в школе детских общественных объединений;  

 работы школьных медиа.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе.         

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №5». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

■ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

■ успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

■ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

 ■ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 
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 ■ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов;  

■ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 ■ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, наличия или отсутствия детей с трудностями обучения и социализации, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного процесса в гимназии.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается МБОУ 

«СОШ №5» в соответствии с планами работы педагогов, рекомендациями и решениями 

ПМПК. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума Школы (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии.  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум МБОУ «СОШ №5».  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы:  

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

 - Перечень и содержание направлений работы. 

 - Механизмы реализации программы.  

- Условия реализации программы.  

- Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

 Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации в том случае, если данная категория детей будет представлена в 

гимназии, для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе.  
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Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационнопросветительское).  

Задачи программы:  

■ определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

■ определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей;  

■ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

■ реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК);  

■ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

■ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

■ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся.  

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 702 обучении и 

социализации.  

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
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обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов. 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское-раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности гимназии. Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает: 

 ■ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

■ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

■ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося;  

■ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

■ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

■ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

■ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

■ системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 ■ мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Диагностическое направление работы в МБОУ «СОШ №5» включает выявление 

характера и сущности нарушений у обучающихся, испытывающих сложности в обучении 

и адаптации, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят классные руководители, учителя-предметники и  специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, в том числе с обучающихся с ОВЗ,  

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 
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также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты.  

В содержание исследования ребенка входит следующее:  

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей;  

 изучение истории развития ребенка;  

 изучение работ ребенка;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей (по заявлению или 

согласию родителей (законных представителей));  

 анализ материалов обследования;  

 мониторинг успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования;  

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и другие.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 ■ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса;  

■ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации;  

■ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации;  

■ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

■ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности;  

■ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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■ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками;  

■ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ;  

■ психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся;  

■ психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования;  

■ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации;  

■ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

■ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

■ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Коррекционно-развивающее направление работы в МБОУ «СОШ №5» позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень основного образования, на который рассчитана ПКР, поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично 

учителями- предметниками. Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем, в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке. Коррекционная работа с обучающимися с 

нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.).  
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных 

институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума Школы, методических 

объединений и ПМПК. 

Консультативная работа включает: 

 ■ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

■ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 704 

ориентированных методов и приемов работы;  

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося;  

■ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление работы в МБОУ «СОШ №5» решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков обучающихся, испытывающих 

сложности в обучении, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса, прежде всего классным 

руководителем,  и группой специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом.  

Педагог класса (классный руководитель) проводит консультативную работу с 

родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы).  

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  
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Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания, обучающихся имеющих сложности в обучении и адаптации. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Консультативная работа может включать в себя групповое и индивидуальное 

консультирование.  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению.  

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении.  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей испытывающих трудности в обучении их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся.                   

Информационно-просветительская работа включает: 

 ■ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

■ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса;  

■ проведение тематических выступлений, онлайн-консультанций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Информационно-просветительское направление работы в МБОУ «СОШ №5» 

способствует расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  
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Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:  

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности;  

■ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума;  

■ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества;  

■ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы;  

■ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  

■ мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия 

со специалистами (педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. Во внеучебной внеурочной 

деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы  

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

учителя-предметники, классные руководители и, конечно же, специалисты: учителя-

логопеды, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, социальный педагог, из числа 

которых создана рабочая группа по подготовке ПКР.  

ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно.  

На подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, сделан анализ состава обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; сопоставлены результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций.  

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

определены направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описаны специальные требования к условиям реализации ПКР.Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

консилиумах Школы, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; принимается 

итоговое решение.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Формой 

организованного взаимодействия специалистов в Школе являются консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации, если таковые имеются.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и 

регламент работы которой разработан Школой самостоятельно и утвержден локальным 

актом. Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовывается Школой как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяется договором между ними.  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 - учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

 - обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; - использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 - обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

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

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую, профессиональную 

подготовку. Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Школа обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-
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коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса.  

В МБОУ «СОШ №5» коррекционную работу осуществляют не только классные 

руководители, учителя-предметники, но и узкие специалисты, объединенные в психолого-

педагогическую службу Школы: учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагоги-

психологи, социальный педагог. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.  

С целью организации материально-технических условий обучения детей данной 

категории в школе имеются: логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский 

кабинет, специализированный кабинет для индивидуальной работы. 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 - способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений).  

Планируемые результаты:  

- снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе.  

- повышение мотивации к обучению обучающихся испивающих сложности в 

обучении.  

- повышение качества освоения предметных программ детей с ОВЗ.  

- формирование социальных и коммуникативных компетенций.  

- адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь.  

- повышение уровня самоорганизации и воспитанности.  

- рост достижений обучающихся.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале:  3 

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

Пояснительная записка к учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

г.Курчатова  
Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Курчатова на 2021-2022 учебный год был составлен 
на основании следующих документов: 

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

Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с последующими изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 

11.12.2020); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 с изменениями от 18.07.2022); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом комитета образования и науки Курской области от 27.08.2012г. № 1-907 

«О внесении дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом комитета образования и науки 

Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказа комитета 

образования и науки Курской области от 17.08.2012г. №1-893); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28), 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план на 2022–2023 учебный год обеспечивает преемственность с 

учебными планами школы предшествующих периодов и предполагает выполнение 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.   № 

28)   и   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№2). 

Особенности учебного плана ООО по ФГОС ООО -2021 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

5 классы (общеобразовательные группы) занимаются по 5-дневной 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, отведенных на освоение обучающимися 

учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 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 при 5-дневной учебной неделе и 33 учебных неделях в 9 классах 

составляет 33 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели 

согласно требованиям санитарных норм, СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает 

шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (30% от общего объема часов 

учебного плана основного общего образования). Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Учебный   план   обеспечивает    преподавание    и    изучение    учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с 

возможностями МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Курчатова и 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» в учебном плане отводится по 1 часу в неделю в 5 

классах. 

Учебный   предмет    «История»    в    рамках    обязательной    предметной    

области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 

 Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
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культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из  перечня,

 предлагаемого МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Курчатова. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится по 1 часу в неделю в 5 классе. 

При проведении занятий по «Иностранному  языку (английскому)», 

«Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Курчатова. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы 

Русский язык 5-8 1 полугодие – диктант 
2 полугодие – ВПР 

9 1 полугодие – диагностическая работа в форме ОГЭ 

Математика 5-8 1 полугодие – контрольная работа 
2 полугодие – ВПР 

9 1 полугодие – диагностическая работа в форме ОГЭ 

Учебный предмет, 
определяемый 

администрацией ОУ из 

обязательной части учебного 

плана 

5-8 1 полугодие – тестирование 

Предмет по выбору 9 1 полугодие – диагностическая работа в форме ОГЭ 

5-8 2 полугодие – ВПР 
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Недельный учебный план 

МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова Курской области на 2022-2023 учебный год 

5 классы (по ФГОС ООО - 2021) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5а,5б,5в,5г 

 

 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны 

х отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 

Литература 2 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 

Родная литература  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 

Общественно-научные 

предметы 
История 

Всеобщая история 1 1 

История России   

Обществознание   

География 1  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  1 

Искусство Изобразительное искусство 1  

Музыка 1  

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

ИТОГО 20 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Итого к финансированию 39×4=156 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется основной 

образовательной программой и расписанием занятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 

 1,9,11 классы – по приказу Комитета образования и науки Курской области 

 2-8,10 классы – 31 мая 2023 года 

 

Мероприятия учебного 

года 

Классы Продолжительность 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 у

ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 
п

о
 ч

ет
в
ер

тя
м

, 
п

о
л
у

го
д

и
я
м

 

I  четверть 1 классы 

2-8 классы 

9 классы 

с 01.09.2022г. 

по 30.10.2022г. 

8 недель 2 дня 

II четверть 1 классы 

2-8 классы 

9 классы 

с 07.11.2022г. 

по 25.12.2022г. 

7 недель  

III четверть 1 классы 

2-8 классы 

9 классы 

с 09.01.2023г. 

по 23.03.2023г. 

9 недель 4 дня 

10 недель 4 дня 

IV четверть 1 классы с 02.04.2023г.- по приказу 

Комитета образования и 

науки Курской области 

7 недель 

2-8 классы с  02.04.2023г. 

по 31.05.2023г. 

8 недель 3 дня 

9 классы с 02.04.2023г.- по приказу 

Комитета образования и 

науки Курской области 

7 недель 

I полугодие 10 классы с 01.09.2022г. 

 по 25.12.2022 г. 

15 недель 2 д  ня 

11 классы 

II полугодие 10 классы с  09.01.2023г. по 

31.05.2023г. 

 

19 недель 

6 дней 

 

 

18 недель 

5 дней 

11 классы с 09.01.2023 г. -по приказу 

Комитета образования и 

науки Курской области 

 

 

Календарный график каникул в 2022-2023 учебном году 

 

Вид Продолжительность  Количество дней Начало занятий 

Осенние  31.10.2022 – 06.11.2022 7 07 ноября 2022г. 

Зимние  26.12.2022 – 08.01.2023 14 09 января 2023г. 

Весенние 24.03.2023 – 01.04.2023 9 02 апреля 2023 г. 

Летние 01.06.2023-31.08.2023 92 01 сентября 2023г. 

Доп.1 классы 13.02.2023 -17.02.2023 5 20 февраля 2023г. 
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Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится по окончании каждой учебной 

четверти, в 10-11 классах – по окончании учебного полугодия в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и Положением о системе оценок, формах и порядке текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в условиях ФГОС. 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, установленные Федеральной 

службой в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка 

(5-е классы) 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.04.2021г.); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- Санитарные правила П2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г.Курчатова Курской области, утвержденным 
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Постановлением Администрации города Курчатова от 16.12.2014 № 1501, с изменениями 

и дополнениями;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5» г.Курчатова.  

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

В     целях     реализации     плана     внеурочной     деятельности     образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 

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

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и  

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются      через      реализацию      модели      плана     с     преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 
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Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной

 деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Содержание занятий внеурочной деятельности 

Направления, рекомендуемые для всех обучающихся. 

«Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» представлены программой 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 
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«Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся» 
представлено программой «Основы финансовой грамотности».  

Основная цель: развитие способностей обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности 

(обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой 

компетенции.524  

«Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся» представлено программой «В мире творчества».  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности.  

Направления вариативной части.  

«Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» представлено программами 

«Экспериментум», «Объемное моделирование 3Д ручкой», «Интеллектуал», 

«Увлекательная грамматика», «В мире математики», «В мире книг».  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России.  

«Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами ШДР 

«Лидер», «Театральная студия», музыкальная студия «Школьные ритмы», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Баскетбол».  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре.  

«Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающихся комплекса мероприятий воспитательной направленности» 
представлено программами «Закон и порядок», «Тропинка к своему Я», ЮИДД.  

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  
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Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном 

учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №5» являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При 

этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты  

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; - овладение ключевыми 

компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности;  опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится. Вместе с тем, реализация программ внеурочной 

деятельности, направленных на углубленное изучение иностранных языков, проводится с 

балльным оцениванием результатов.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных 

школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, - клубы по интересам 

-встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, - реализация проектов 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв 30 минут между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество 

часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-х классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования. 
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План 

внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Курчатова 

на 2022-2023 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«В мире 

творчества» 

Игровой клуб 2 2 1 2  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Экспериментум

» 

Клуб  1    

«Объемное 

моделирование 

3Д ручкой» 

Кружок 2  

«Интеллектуал» Клуб 3  

«Увлекательная 

грамматика» 

Кружок 1 1 1 2 

«В мире 

математики» 

Кружок     1 

«В мире книг» Кружок 1     

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

ШДР «Лидер» Детское 

объединение 

1 1    

«Театральная 

студия» 

Кружок  1 1 1  

«Школьные 

ритмы» 

музыкальная 

студия 

 1    

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Спортивная 

секция 

    1 

«Баскетбол» Спортивная  2  



528 
 

секция 

Коррекционно-

развивающее 

логопедическое 

занятие 

     2 

Коррекционно-

развивающее 

психологическое 

занятие 

     2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Закон и 

порядок» 

    1 1 

«Тропинка к 

своему Я» 

 1 1 1 1  

ЮИДД  2  

Максимальный объем внеурочной деятельности обучающихся 10 10 10 10 10 

Итого к финансированию 8 10 5 7 10 

Всего к финансированию 40 10 
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3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России. 
  

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.  

2023 год - Год педагога и наставника. 

  

Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

  

Дела 

  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

  

Ответственные 

Урок мира 5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

5-9 1 сентября  Педагог-организатор 

ОБЖ 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого  

5-9 5 сентября Учителя литературы, 

классные руководители 

  

210 лет со дня 

Бородинского сражения  

5-9 7 сентября Учителя истории, 

классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября МО гуманитарного 

цикла, классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя К.Э. 

Циолковского  

5-9 17 сентября Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки  

5-9 3 октября Учителя музыки 

130 лет со дня рождения 

М.И.Цветаевой 

5-9 8 октября Учителя литературы,  

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Всемирный день 

математики (уроки-

игры, уроки-

соревнования) 

5-9 14 октября Учителя математики, 

классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25 октября Педагог-библиотекарь 

180 лет со дня рождения 

В.В.Верещагина 

5-9 26 октября Учителя ИЗО,  

классные руководители 

НОЯБРЬ 

135 лет со дня рождения 5-9 3 ноября Учителя литературы, 
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С.Я.Маршака педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

170 лет со дня рождения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 

5-9 6 ноября Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

художника 

5-9 8 декабря Учителя ИЗО 

190 лет со дня рождения 

основателя 

Третьяковской галереи 

П.М.Третьякова 

5-9 27 декабря Учителя ИЗО 

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки 5-9 8 февраля Учителя математики, 

физики, химии, 

географии, биологии 

Международный день 

родного языка (21 

февраля)  

5-9 21 февраля Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

МАРТ 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

5-9 1 марта 

  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

5-9 3 марта Педагог-библиотекарь, 

учителя литературы, 

классные руководители 

110 лет со дня рождения 

С.В Михалкова 

5-9 13 марта Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Всемирный день поэзии 5-9 19 марта Педагог-библиотекарь, 

учителя литературы 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Театральные студии 

155 лет со дня рождения 

М.Горького 

5-9 28 марта Учителя литературы, 

классные руководители 

АПРЕЛЬ 

150 лет со дня рождения 

С.В.Раханинова 

5-9 1 апреля Учителя музыки 

200 лет со дня рождения 

А.Н.Островского 

5-9 12 апреля Учителя литературы, 

классные руководители 

День Земли 5-9 22 апреля Учителя биологии, 

географии 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний 

период  

5-9 28 апреля Классные 

руководители 

МАЙ 

«Урок 5-9 В течение месяца Классные руководители 
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Победы»                   

240 лет со дня 

основания 

Черноморского флота 

(13.05)  

5-9 15 мая Учителя истории, 

учителя начальных 

классов 

320 лет со дня 

основания Балтийского 

флота  

5-9 18 мая Учителя истории, 

учителя начальных 

классов 

День государственного 

флага Российской 

Федерации  

5-9 22 мая Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры  

5-9 24 мая Учителя русского 

языка, учителя 

начальных классов  

МОДУЛЬ «внеурочнАЯ деятельностЬ» 

(согласно учебному плану внеурочной деятельности) 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

5-9 Каждый понедельник, 1 

урок 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

  

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

5-9 Каждый понедельник, 1 

урок 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы 

5-9 Еженедельно согласно 

планам работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

5-9 Один раз в месяц согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных 

ключевых делах 

5-9 Согласно модулю 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Изучение динамики 

развития классного 

коллектива 

5-9 В течение учебного года Классные 

руководители 

Классные часы "Пусть 

всегда будет мир!"  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы 

с обучающимися  

5-9 По мере необходимости Классные 

руководители 

Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные 

руководители, учителя-

предметники, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Цикл встреч 

«Профессии наших 

родителей» 

5-9 Один раз в триместр Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Управляющий совет 

школы 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

  

В течение года 

Еженедельная линейка 

поднятия 

государственного флага 

РФ  

5-9 Понедельник,  

1 урок 

Юнармейский отряд, 

Данченко Е.В., 

педагоги-организаторы 

Еженедельная линейка 

спуска государственного 

флага РФ  

5-9 Пятница,  

8 урок 

Юнармейский отряд, 

Данченко Е.В., 

педагоги-организаторы 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание – дети!» 

Праздник «День 

Знаний» 

Тожественная линейка 

  

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-организаторы,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 03 сентября 

Торжественная линейка 

"Мы обязаны знать и 

помнить", посвященная 

5, 8-е Педагоги-организаторы,  

ШДР «Лидер» 
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Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Спортивный праздник 

«На волне здоровья» 

5-9 20 сентября Учителя физической 

культуры, ШСК «Олимп» 

Всемирный день чистоты - 18 сентября 

Акция «Сделаем мир 

чище» - уборка 

территории школы, 

города 

5-9 19-23 сентября Заместитель директора по 

АХР, классные 

руководители 

Акция «Внимание, 

дети!»  

5-9 1-10 сентября Заместитель директора по 

ВР, отряд ЮИДД, классные 

руководители, инспектор 

ПДД 

Акция «Дети-детям» 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы,                

 классные руководители 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Международный день 

пожилых людей  

Акция «Ветеран рядом» 

5-9 1 октября Классные руководители 

День учителя «Славлю 

тебя, учитель!» 

5-9 5 октября Педагоги-организаторы, 

ШДР «Лидер» 

Праздничное 

оформление холла 

5-9 3-5 октября Педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, 

учителя ИЗО, технологии 

День школы:  

  

•Посвящение в 

пятиклассники 

5-е 20 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День отца 5-9 16 октября Классные руководители 

День памяти 

М.А.Булатова 

5-9 В течение месяца Ситникова Н.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Засветись!» 5-9 В течение месяца Преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

отряд ЮИДД 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках фестиваля  

5-9 16 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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#Вместе ярче 

КТД «Золотая осень» 

«Праздник урожая» 5-е 13 октября Классные руководители, 

учителя музыки 

Осенний капустник 8-11 20 октября Классные руководители 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

День народного 

единства 

5-9 4 ноября Педагоги-организаторы, 

ШДР «Лидер» 

Неделя правовых знаний 

(по отдельному плану и 

приказу) 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Международный день 

толерантности 

5-9 16 ноября Классные руководители 

День словаря  5-9 22 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

КТД «День матери» - 27 ноября 

«Мамы всякие нужны. 

Мамы всякие важны!» 

(Творческие встречи) 

5-9 В течение месяца Жигулина Е.А., Игнатишина 

В.Е. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

5-9 26 ноября ШДР «Лидер»,  

педагоги-организаторы 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 30 ноября Учителя истории, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-9 1 декабря Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Международный день 

инвалида День 

неизвестного солдата 

5-9 3 декабря ШДР «Лидер», педагоги-

организаторы, 

Ситникова Н.А. 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 05 декабря ШДР «Лидер», педагоги-

организаторы 

День Героев России 5-9 9 декабря Ситникова Н.А., педагоги-

организаторы, юнармейский 
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отряд 

Акция «Засветись!» 5-9 В течение месяца Преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

отряд ЮИДД 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Учителя истории, классные 

руководители 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

5-9 25 декабря Учителя истории, классные 

руководители 

День славянской 

письменности 

5-9 В течение месяца Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

КТД «Новогодний серпантин» декабрь 

«Ходит песенка по 

кругу» 

Новогодний концерт 

5-9 25 – 30 декабря Учителя музыки 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 

Предметная неделя 

математических наук 

5-9 В течение месяца ШМО математических наук 

КТД «Рождество» 

«Святочные истории» 

литературный конкурс 

5-6 12 января Классные руководители 

учителя русского языка и 

литературы 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Учителя истории, 

юнармейский отряд 

День памяти Владимира 

Пьявченко и Александра 

Москаленко 

5-9 В течение месяца Ситникова Н.А, классные 

руководители 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Заместитель директора по 

ВР, «Волонтеры Победы» 

День снятия блокады  

города Ленинграда 

5-9 27 января Ситникова Н.А,  

учителя истории, классные 

руководители 

Фестиваль «Я вхожу в 

мир искусств» 

5-9 В течение месяца Классные руководители, 

учителя ИЗО, музыки, 

технологии 
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ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Щит нашей родины» 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (80 лет) 

5-9 2 февраля Учителя истории, классные 

руководители 

День российской науки 5-9 8 февраля НОО «Будущие академики», 

«Уникум» 

Линейка, посвященная 

освобождению города 

Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 8 февраля Юнармейский отряд,  

Учителя истории, классные 

руководители 

Фестиваль творческих 

премьер  

6-8 5 февраля Классные руководители, 

учителя музыки 

Акция «Белая ромашка» 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя технологии 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Ситникова Н.А., классные 

руководители, юнармейский 

отряд 

Акция «Засветись!» 5-7 В течение месяца отряд ЮИДД 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

КТД «День защитника Отечества» 

Патриотический турнир 

по настольным играм  

5-9 15-17 февраля Учителя физической 

культуры 

Праздничный концерт 

«23 февраля – 

поздравлять мужчин 

пора» 

5-9 22 февраля Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя музыки 

КТД Фольклорный праздник «Масленица»  - 20-26 февраля 

«Путешествие в страну 

Масленица» - 

познавательный час 

6-е 20-22 февраля Ситникова Н.А., классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

МАРТ 

Девиз месяца: «Весна пришла…» 

Предметная неделя 

гуманитарных наук 

  В течение месяца ШМО гуманитарных наук 

Международный день 

борьбы с наркоманией  

5-9 1 марта Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 
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педагоги-психологи 

КТД «Международный женский день» -  8 марта 

«Галерея знаменитых 

россиянок» 

(историческая 

композиция) 

7-8 1-6 марта Учителя истории 

«О, женщина… ведь нет 

тебя прекрасней!» 

(концерт для педагогов) 

5-9 7 марта Педагоги-организаторы, 

учителя музыки, 

ШДР «Лидер» 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Тематические уроки, 

посвященные 

вхождению Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации 

5-9 16-17 марта Классные руководители, 

учителя истории 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделаем вместе» 

5-9 март - май Учителя биологии 

Неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 В течение месяца Педагог-библиотекарь 

Неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 В течение месяца Учителя музыки 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 

Предметная неделя 

естественных наук: 

биологии, химии, 

географии 

  В течение месяца ШМО естественных наук 

День Здоровья 5-9 7 апреля Учителя физической 

культуры 

День памяти 

М.А.Булатова 

5-9 8 апреля Ситникова Н.А., классные 

руководители 

КТД - 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

Экскурсии в школьный 

Планетарий 

5-9 В течение месяца Белозерова А.А., 

Классные руководители 

Игра-викторина 

«Космическое 

путешествие» 

6-е 11 апреля Классные руководители 

Научно – практическая 

конференция 

5-9 В течение месяца Зам.директора по УВР, 

школьные НОО 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

5-9 19 апреля Учителя истории, классные 

руководители 
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нацистами и их 

пособниками в годы 

ВОв 

Фестиваль детского 

творчества «Пасхальный 

благовест» 

5-9 В течение месяца Классные руководители, 

учителя технологии, учителя 

ИЗО 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Май. Весна. Победа!» 

6-8 27 апреля Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя музыки 

МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 

Неделя предметов 

художественно-

эстетического цикла, 

технологии, ОБЖ 

5-9 В течение месяца ШМО художественно-

эстетического цикла, 

физической культуры, 

технологии, ОБЖ 

Смотр строя и песни 5 4-5 мая Данченко Е.В., 

учителя физической 

культуры,  

учителя музыки 

классные руководители 

Акции «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«День Победы» 

5-9 В течение месяца Педагоги-организаторы, 

ШДР «Лидер» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 5 мая Юнармия 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 В течение месяца Педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Киноуроки в школе 5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Праздник «Последний 

звонок» 

Торжественная линейка 

5,9   

25 мая 

  

Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-организаторы 

Итоговые линейки, 

посвященные 

окончанию учебного 

года 

6-8 22-25 мая Классные руководители, 

учителя музыки 

ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето с пользой» 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Счастливое детство» 

5-9 1 июня Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа лагеря труда и 

отдыха   

7-9 Июнь, август Начальник лагеря 

Вручение аттестатов 

Выпускной вечер 

9-е В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  
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  педагоги-организаторы,  

классные руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

  

Экскурсии классных 

коллективов  

5-9 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Городские тематические 

мероприятия, 

фестивали, праздники, 

конкурсы 

5-9 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Размещение на 

стендах школы 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

5-9 в течение года Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Выставка рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых 

событиям и 

памятным датам 

5-9 в течение года Учителя ИЗО, истории, 

технологии, классные 

руководители 

Событийный 

дизайн: оформление 

школы и кабинетов 

к торжественным 

мероприятиям, КТД 

5-9 в течение года Педагоги-

организаторы, учителя 

ИЗО,  

классные  

руководители 

Оформление 

классных уголков 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

украшение дверей и 

окон школьных 

кабинетов 

«Откройте двери 

волшебству» 

5-9 декабрь Классные  

руководители 

Новогоднее   

украшение двери 

классной комнаты 

«Откройте двери 

волшебству!» 

5-9 В течение месяца Классные руководители 

классов 

«Весенние 

фантазии» выставка 

творческих работ 

5-6 1-7 марта Мяснянкина Т.Н., 

классные руководители 
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Акция «Сделаем 

мир чище» - уборка 

территории школы, 

города 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

АХЧ,  

классные руководители 

Акция-конкурс 

«Окна Победы» 

5-9 1-5 мая Классные руководители, 

учителя технологии, учителя 

ИЗО 

Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с родителями (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в составе 

Управляющего Совета 

школы 

5-9 по плану работы 

Управляющего 

Совета школы 

Администрация школы 

Организация работы 

Общешкольного 

родительского комитета 

5-9 по плану работы 

Общешкольного 

родительского 

комитета 

Администрация школы 

Организация работы 

Совета отцов 

5-9 по плану работы 

Совета отцов 

Администрация школы 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9   Администрация, педагоги-

психологи, социальный 

педагог, классные 

руководители 

День отца 5-9 октябрь Совет отцов, классные 

руководители 

День матери 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 один раз в четверть Заместитель директора по 

ВР 

Классные родительские 

собрания 

5-9 один раз в четверть Классные руководители 

Родительские дни 5-9 один раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Родительский  всеобуч 5-9 один раз в четверть 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 по необходимости 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 
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Формирование Совета 

обучающихся 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Выборы Лидера 

обучающихся  

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Заседания Совета 

обучающихся 

5-9 Один раз в месяц Лидеры направлений 

  

Школа Лидеров 5-9 Один раз в месяц Педагоги-организаторы 

Организация дежурства 

обучающихся по школе 

5-9 Один раз в неделю Члены Совета 

Рейды «Мой внешний 

вид» 

5-9 Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-организаторы, 

члены Совета 

Планирование  и 

организация    ключевых 

воспитательных дел 

5-9 В соответствии  с 

планом ключевых 

дел 

Члены Совета 

Участие в работе 

Управляющего Совета 

школы 

5-9 В соответствии с 

планом работы 

Управляющего 

Совета 

Члены Совета 

Участие во 

всероссийских 

конкурсах ученического 

самоуправления 

  

5-9 В соответствии с 

положениями 

конкурсов 

Лидеры направлений 

Работа службы 

школьной медиации по 

урегулированию 

конфликтов в школе 

5-9 По необходимости Педагог-психолог, 

члены Совета 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

  

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Месячник по пожарной 

безопасности «Останови 

огонь!»  

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

и гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка 

схемы маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

заместитель директора по 

безопасности, социальный 

педагог, преподаватели-

организаторы ОБЖ, классные 

руководители 
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тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Безопасная дорога»  

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители,  

отряд ЮИД 

День гражданской 

обороны 

5-9 2 октября Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Месячник правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Месячник «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

(по отдельному приказу 

и плану) 

  

КТД «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  

социальный педагог, 

учителя физической 

культуры,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Новогодняя акция 

«Безопасные каникулы» 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Уроки здоровья 5-9 В течение года Классные руководители 

День Здоровья 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Встречи с инспектором 

ПДН 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Организация участия 

обучающихся в 

социально-

психологическом 

тестировании. 

7-9 Сентябрь-ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Тематические классные 5-9 В течение учебного Классные руководители 
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часы и родительские 

собрания (согласно 

планам ВР классных 

руководителей). 

года 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение групп 

риска обучающихся по 

разным направлениям 

(агрессивное       

поведение, зависимости 

и д р.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися групп 

риска, консультаций с 

их родителями 

(законными 

представителями), в т. ч. 

с привлечением

 специалистов      

учреждений системы 

профилактики. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Мониторинг

 деструктивных 

проявлений 

обучающихся,      

включающий      

мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети 

ВК. 

5-9 В течение учебного 

года (ежемесячно) 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «Социальное партнерство» 

  

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Уроки Мужества при 

участии представителей 

Союза ветеранов 

5-9 В течение года Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

Посещение культурно-

досуговых центров 

5-9 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

  

  

Дела, события, 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

  

Ответственные 
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мероприятия проведения 

Классные часы, 

направленные на 

ознакомление с миром 

профессий. 

5-9 в соответствии с 

планами работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Встречи с 

представителями 

среднеспециальных и 

высших учебных 

заведений 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Дни  открытых дверей в 

ВУЗах и   СУЗах г. 

Курска 

5-9 В соответствии с 

планами дней 

открытых дверей 

Классные руководители, 

родители 

«Классные встречи» с 

интересными людьми, 

различных профессий 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Урок цифры» 

5-9 В течение года Учителя информатики, 

классные руководители 

Всероссийские 

открытые уроки на 

портале «ПроеКТОрия» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  

педагоги-психологи 

Участие в реализации 

Всероссийских проектов  

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

5-9 В течение года заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Школьная неделя 

профориентации 

5-9 Январь Классные руководители, 

родительская 

общественность, педагоги-

организаторы, 

педагог-психолог, учителя 

ИЗО, технологии, 

информатики 

Библиотечные уроки 5-9 В течение года Педагог-библиотекарь, 

городская библиотека 

Организация работы 

лагеря труда и отдыха  

5-9 Июнь, август Начальник лагеря 

модуль «Детские общественные объединения»  

  

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Участие в проектах 

и акциях РДШ 

5-9 В течение года по 

отдельному плану 

Кураторы ПО РДШ, 

Совет ПО РДШ 

Участие в проектах 

школьного 

научного общества 

5-9 В течение года по плану 

работы НОО 

Руководители НОО 

«Уникум» 
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«Уникум» 

Мероприятия, 

акции школьного 

отряда ЮИДД 

5-9 В течение года по плану 

работы отряда 

Руководитель отряда 

Мероприятия, 

акции школьного 

отряда «Волонтеры 

Победы» 

5-9 В течение года по плану 

работы отряда 

Руководитель отряда 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

ШСК «Олимп» 

5-9 В течение года по плану 

работы отряда 

Руководитель отряда 

День детских 

общественных 

организаций России 

5-9 19 мая Педагоги-

организаторы, 

ШДР «Лидер» 

МОДУЛЬ «Школьные медиа»  

  

  

Дела, события, 

мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Формирование 

творческих 

объединений, выборы 

активов 

5-9 сентябрь Президент ШДР «Лидер» 

Вовлечение 

обучающихся на 

страницы ВК 

5-9 В течение года Члены ШДР «Лидер» 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

5-9 В течение года Члены ШДР «Лидер» 

Публикации материалов 

в школьной газете «45 

минут» 

5-9 В течение года Члены ШДР «Лидер» 

Выпуск школьной 

газеты «45 минут» 

5-9 1 раз в четверть Члены ШДР «Лидер» 

Освещение работы на 

сайте школы и на 

официальной страничке 

в социальной сети 

ВКонтакте 

5-9 В течение года Члены ШДР «Лидер» 

Оформление классных 

уголков «Классная

 жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 

5-9 В течение года Члены ШДР «Лидер» 
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3.5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО. 

3.5.1. Общесистемные условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Условия реализации программы основного общего образования позволяют создать 

комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам в Школе: 

- обеспечивают получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования для 

участников образовательных отношений в школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, 

которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

города Курчатова, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей Курской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

3) возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения 

и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

При необходимости реализации программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в 

период карантина, обучения по индивидуальным учебным планам на дому и других 

подобных ситуациях) каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном 

объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как 
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на территории школы, так и за ее пределами (электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сайта школы по ссылке ( https://kurch-sosh5.ru/); 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации программ основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.5.2 Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

 Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

■ укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

■ уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации;  

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризуется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием.  

https://kurch-sosh5.ru/
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Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности  и компетентности работников Школы, 

служат квалификационные требования, указанные в профессиональных стандартах. В 

основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную 

должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой Школой. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Школы осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 
Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%)  

 

Подтверждение уровня квалификации и 

результатами аттестации  

Соответствие 

занимаемой 

должности (%)  

Квалификационная 

категория (%)  

Педагогические 

работники 

100% 13% 79% 

Руководящие 

работники 

100% 0% 99% 

Иные работники 100%   

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня 
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педагогов. 100%учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители директора прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании». 

МБОУ «СОШ №5 полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников Школы, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года. При этом используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. Традиционно такой организацией 

является ОГБУ ДПО КИРО, но все чаще используются ресурсы ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России».  

Все педагогические работники Школы, работающие в 5-х классах,  прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя». 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в МБОУ «СОШ №5», а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ №5», обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 
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основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в частности:  

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

 - способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МБОУ «СОШ №5» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде;  

-  способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников МБОУ «СОШ №5» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения программы основного 

общего образования в Школе осуществляется квалифицированными специалистами, 

объединёнными в психолого-педагогическую службу Школы:  

- педагогом-психологом - 2 человека;  

- учителем-логопедом - 2 человек;  

- социальным педагогом - 1 человек. 

Целью    деятельности психолого-педагогической службы является – создание 

эффективной системы психологического сопровождения   всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов)  на ступени 

основного общего образования для реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  

3. обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 
Разработан перспективный план работы психолого-педагогической службы МБОУ 

«СОШ №5», включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Направления деятельности:  

 1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

 Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс);  

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;  

- осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально-волевая сфера).  
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Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся  

5 классов  

Исследование процесса 

адаптации учащихся 5 классов.  

сентябрь  Выявление учащихся, 

имеющих трудности 

адаптации.  

Родители 

учащихся 5 

классов  

Психолого-педагогический 

лекторий «Особенности 

протекания процесса адаптации у 

учащихся 5-х классов»  

сентябрь  Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций.   

Учащиеся, 

родители и 

учителя 5 

классов  

Индивидуальное 

консультирование.  

в течение 

года  

Рекомендации учащимся, 

родителям и педагогам.  

Учащиеся 5 

классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности 

и мотивации учащихся 5-х 

классов  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено.  

Учителя  Педагогический консилиум по 

результатам диагностики уровня 

адаптации учащихся 5 классов 

школы.  

октябрь  Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации.  

Учащиеся 5 

классов  

Групповые и индивидуальные 

занятия.  

Ноябрь 

декабрь  

Снижение тревожности у 

пятиклассников.  

 2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.  

Задачи:  

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов;  

- повышение значимости определения профессиональных перспектив, целей и ориентиров 

для учащихся;  

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения.  

  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Родители 8 

класса  

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к  

самоопределению» 8-е классы  

октябрь  Информирование родителей 

о конструктивном  

взаимодействии с детьми в 

период профессионального 

самоопределения.  

Учащиеся 8 

классов  

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов  

декабрь  Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов.  
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Учащиеся 9 

классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

профессиональной 
направленности учащихся 9  

классов  

декабрь  Выявление 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов.  

Учащиеся, 

родители 8 

и 9 классов  

Индивидуальные консультации 

по результатам профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов  

Январь 

февраль  

Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

профессионального 

самоопределения 

подростков.  

  

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи:  

- выявить учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития;  

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей.  

  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся 

5-6 классов  

Диагностика уровня умственного 

развития.  

январь-

май  

Выявление учащихся 

с высоким уровнем 

умственного 

развития.  

Учащиеся 8 

классов  

Развивающее занятие «Что такое 

интеллект?»  

ноябрь  Ознакомление с основными 

мыслительными 

операциями, их 

применением.  

Учащиеся 9 

класса  

Диагностика   уровня 

умственного развития подростков  

февраль  Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей»  

февраль  Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми.  

Учащиеся 

5-9 классов  

Подготовка учащихся к  

олимпиадам и конференциям  

в течение 

года  

Участие учащихся в 

конкурсах, конференциях и 

олимпиадах различного 

уровня.  

  

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

 Задачи:  

- формирование  уважительных отношений в классных коллективах, развитие 

толерантности у учащихся;  

- формирование устойчивости к стрессовым ситуациям;  
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- профилактика аддиктивного поведения у подростков;  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми.  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся 6-

8 классов  

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения  

декабрь  Повышение 

информированности 

учащихся о негативном 

воздействии вредных 

привычек на организм 

подростка.  

Учащиеся 

7 класса  

Тренинговые занятия на развитие 

навыков продуктивного общения  

февраль 

март  

Обучение приемами 

разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Учащиеся, 

родители, 

учителя.  

Индивидуальные 

консультации, психолого -

педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по 

запросу)  

в 

течение 

года  

  

  

Оказание психологической 

помощи и поддержки всем 

участникам 

образовательного процесса.  

Учащиеся 5- 

9 классов  

Развивающие занятия (по запросу)  Нормализация  

психо-эмоциональной сферы,  

развитие, коррекция 

познавательной 

деятельности.  

Учащиеся 

«группы 

риска»  

Индивидуальные и групповые 

консультации, психолого-

педагогическая диагностика,         

коррекционные и развивающие 

занятия.  

в 

течение 

года  

Снижение числа учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

учете.   

Родители, 

учителя 

6,7,9 классы  

  

  

  

  

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 6-е 

классы  

февраль  Повышение 

психологической 

компетенции в воспитании и 

взаимоотношениях с детьми.  

  

  

  

  

«Природа конфликта. Как научить 

ребенка отстаивать свое мнение 

без конфронтации» 7-е классы.  

февраль  

Родительское собрание  

«Особенности 

психологической подготовки 

к ГИА» 9-е классы.  

декабрь  

 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Школа осуществляет психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  
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- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

 - поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 - формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 - обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано: на уровне Школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как:  

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

▪ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 ▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие 

результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная 

динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, повышение 

учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 

а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №5» осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

 ■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации  

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций).  

При необходимости разработки программа Школы в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. При этом расходы на оплату 

труда педагогических работников, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в регионе.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда в Школе осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом, устанавливающим 

Положение об оплате труда работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами (Положением об оплате труда и Положением о 

моральном и материальном стимулировании работников). В локальных нормативных 

актах Школы по стимулирующим выплатам определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 ■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 ■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

комиссии по моральному и материальному  стимулированию, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 

финансовый год на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности. 
3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации ООП 

ООО 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС МБОУ «СОШ №5» являются: 
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 ▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося;  

▪ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);  

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

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

▪ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся 

к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;  

▪ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

▪ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

▪ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

▪ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды.  

ИОС МБОУ «СОШ №5» предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

▪ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 ▪ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 ▪ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

▪ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

▪ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

▪ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров;  

▪ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 ▪ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

▪ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

▪ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  

▪ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; ▪ 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №5» 

обеспечивает:  

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта МБОУ «СОШ №5» https://kurch-sosh5.ru/;  

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования;  

▪ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 ▪ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

- Интернете в соответствии с учебной задачей; 

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

сопровождением; 

 ▪ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 ▪ выпуск школьных печатных изданий;  

▪ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

В случае реализации программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5» 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории Школы, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих средств 

ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации сможет обеспечить 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (в случае необходимости 

реализации адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

https://kurch-sosh5.ru/
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Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

+  

2 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

+  

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий  

+  

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

■натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов); 

 ■модели разных видов;  

■печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала 

и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты -комплекты 

документальных материалов и др.); 

■экранно-звуковые (аудиокниги, 

+  
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фонохрестоматии, видеофильмы), 

■мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

5 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен 

доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

+  

6 Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

+  

7 Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

+  

8 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно -образовательной 

среды 

+  

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно -

образовательной среды 

+  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 ■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 
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общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ);  

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации  (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

 В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

должны быть оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

  помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

 актовый зал;  

 спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 помещения для медицинского обслуживания; 

  административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 55 учебных кабинета, 50 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 цифровая лаборатория по физике центра образования 

ествественнонаучной направленности «Точка роста»; 

 лаборатория по химии; 

 цифровая лаборатория по химии центра образования 

ествественнонаучной направленности «Точка роста»; 
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 лаборатория по биологии; 

 цифровая лаборатория по биологии центра образования 

ествественнонаучной направленности «Точка роста»; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 слесарная мастерская 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим»); 

 лаборатория робототехники. 

В Школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен 

на первом этаже. Доступ к кабинету осуществляется через вход, оборудованный 

пандусом. 

На первом этаже здания оборудованы медицинский кабинет, спортивный зал, 

столовая. В пристройке к основному зданию школы находится ещё один спортивный зал. 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы.  

На территории школы имеется стадион с искусственным покрытием, три 

универсальных спортивных площадки, гимнастический городок.   

Материально-техническое оснащение МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованием времени (школа – участник регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 100 процентов, т.к. качественно 

изменилась оснащенность классов – 100 процентов кабинетов оснащены ноутбуками и 

стационарными компьютерами, используются 3 смарт-системы, 5 интерактивных панелей; 

на 100 процентов кабинеты имеют доступ к высокоскоростному интернету для 

выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. Несмотря на это, 

в план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов 

естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом 

специфики Школы и перспектив развития инженерного направления для проведения 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования для последующего принятия 

соответствующих решений. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/  

имеется в наличии  

1 Учебные кабинеты 

русского языка, 

литературы, 

родного языка 

(русского) 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, 

МФУ/принтер, проектор, экран) 

 4.Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 
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пособия; демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты 

писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, рабочие 

тетради; экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры) 

2 Учебные кабинеты 

иностранных 

языков 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, мобильный 

компьютер ученика с наушниками и 

микрофоном, лицензионное ПО для 

организации сетевого взаимодействия в 

лингафонном классе, акустическая 

система для аудитории, МФУ/принтер, 

плазменная панель, проектор, экран)  

4.Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

портреты, карты; раздаточные: 

дидактические карточки, рабочие 

тетради; экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

3 Учебные кабинеты 

истории и 

обществознания 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, столы учащихся, стулья 

учащихся).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, 

интерактивная панель, проектор, 

компьютерный класс из 15 ноутбуков.) 

 4.Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

5.Учебно-методические материалы: 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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карточки, рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры  

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

исторические карты; раздаточные: 

дидактические карточки, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

4 Учебный кабинет 

географии 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, проектор, 

экран) 

 4.Фонд дополнительной литературы 

(справочники, энциклопедии)  

5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

географические карты, географические 

глобусы, контурные карты; 

раздаточные: дидактические карточки, 

рабочие тетради; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

5 Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, столы учащихся, стулья 

учащихся).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, проектор, 

экран) 

+ 

+ 

 

 

 

+ 
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 4.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты 

художников; рабочие тетради; 

экраннозвуковые средства: 

видеофильмы; мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры. 

+ 

6 Учебный кабинет 

музыки 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, столы учащихся, стулья 

учащихся). 

 3.Комплект технических средств 

(компьютер, сабвуфер, фортепиано, 

проектор, экран).  

4.Учебно-методические материалы 

5. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

портреты композиторов; рабочие 

тетради; учебники по музыке, 

фонохрестоматии, экраннозвуковые 

средства: видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции) 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

7 Учебный кабинет 

физики 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, 

МФУ/принтер, проектор, экран, 

интерактивная панель)  

4.Фонд дополнительной литературы 

(справочники, энциклопедии)  

5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

стенды, плакаты, портреты учѐных-

физиков, модели, приборы, специальная 

посуда, расходные материалы; 

раздаточные: дидактические карточки, 

рабочие тетради; экраннозвуковые 

средства: аудиокниги, видеофильмы; 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 
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мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры. 

7. Интерактивное оборудование (доска 

интерактивная, ПМК) 

 8. Лабораторное оборудование 

(цифровая лаборатория, фронтальная 

лаборатория) 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

8 Учебный кабинет 

химии 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, 

МФУ/принтер, проектор, экран)  

4.Фонд дополнительной литературы 

(справочники, энциклопедии) 

 5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; портреты учѐных-химиков, 

модели, коллекции, приборы, 

специальная посуда, экранно-звуковые 

средства)  

7. Вытяжной шкаф 

8. Лабораторное оборудование 

(цифровая лаборатория, фронтальная 

лаборатория) 

 

9 Учебные кабинеты 

биологии 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, 

МФУ/принтер, интерактивная панель, 

проектор, экран, световые микроскопы)  

4.Фонд дополнительной литературы 

(научно-популярные издания, 

справочники, энциклопедии)  

5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические карточки, 

рабочие тетради; экраннозвуковые 

средства: видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
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приложения к учебникам, аудиозаписи, 

презентации, тренажеры) 

7. Лабораторное оборудование 

(цифровая лаборатория, электронный 

микроскоп) 

 

 

+ 

10 Учебные кабинеты 

математики 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося).  

3.Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, 

МФУ/принтер, интерактивная панель, 

проектор, экран, интерактивная доска) 

4.Фонд дополнительной литературы 

(научно-популярные издания, 

справочники, энциклопедии)  

5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические карточки, 

рабочие тетради; экраннозвуковые 

средства: видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

презентации, тренажеры) 

 7. Набор чертежный для классной 

доски (линейки, циркули, угольники, 

транспортиры, шаблоны для построения 

кривых)  

8. Набор демонстрационных моделей 

пространственных геометрических 

фигур 

 

11 Учебный кабинет 

информатики 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели для 

работы за компьютером (доска классная 

не меловая, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося офисный).  

3.Комплект технических средств 

(ноутбук (учитель), компьютерный 

класс (для учащихся) из 15 ноутбуков, 

МФУ/принтер, интерактивная панель).  

4.Фонд дополнительной литературы 

(справочники, энциклопедии) 

 5.Учебно-методические материалы 

6.Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 
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стенды, плакаты, мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, тренажеры 

12 Учебные кабинеты 

технологии 

1. Нормативные документы. 

 2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, столы учащихся, стулья 

учащихся). 

 3.Комплект технических средств: 

(проектор, компьютер, комплект 

швейных машин, 1 оверлок, экран).  

4.Необходимое оборудование для 

проведения занятий в швейной 

мастерской: утюг, манекен, набор 

шпулек, игл, ниток. 

5.Электроплита, микроволновая печь, 

холодильник, набор столовой посуды и 

столовых приборов. 

 6. Учебно-методические материалы: 

учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

учебники по технологии, рабочие 

тетради; экранно-звуковые средства: 

видеофильмы; мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции 

8.Слесарная и столярная мастерские: 

набор слесарных и столярных 

инструментов для проведения занятий, 

раздевалки для хранения рабочей 

одежды учащихся, стеллажи для 

хранения инструментов, выставочных 

работ обучающихся, комплект 

школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, 

столы учащихся, стулья учащихся). 

 9. Комплект технических средств: 

проектор, экран, компьютер. 

 

13 Учебный кабинет 

ОБЖ 

1. Нормативные документы.  

2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, столы учащихся, стулья 

учащихся).  

3.Комплект технических средств: 

(проектор, компьютер, экран). 

 4. Учебно-методические материалы: 
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учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия; демонстрационные: таблицы, 

учебники по ОБЖ,,, экранно-звуковые 

средства: видеофильмы; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебнику, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции).  

5. Комплект противогазов. 

6.Тренажер-манекен 

7.Сьроно-разборный макет винтовки 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной Школой, оснащается: 

 ■ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм;  

■ стеллажами для спортивного инвентаря;  

■ комплектом скамеек 

. ■ гимнастический козел, брусья, канат, корзины и сетка для спортивных игр, 

набор физкультурных матов, инвентарь для сдачи ГТО: дорожка для прыжков в длину с 

места; 

 ■ лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки; 

■ музыкальная колонка, ноутбуки для учителей, МФУ. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает:  

■ стол библиотекаря, кресло библиотекаря;  

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 ■ стол для выдачи учебных изданий;  

■ столы ученические для читального зала; 

■ стулья ученические для читального зала; 

■ шкаф для читательских формуляров;  

■ картотеку;  

■ технические средства обучения (компьютер, копировально-множительная 

техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС гимназии и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса.  

В ходе формирования и комплектования учебных кабинетов и иных подразделений 

Школы при необходимости реализации адаптированных программ ООО для обучающихся 

с ОВЗ оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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