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 34 Итого   

 

 

2.1.17. Физическая культура  

 

 

Рабочая программа по физической культуре в 5-9 классах. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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;  

⎯ 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;  
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⎯ 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;  

⎯ 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 
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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 

5 класс 

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);  

⎯ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

⎯ характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр;  
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⎯ измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  

⎯ контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

⎯ готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

⎯ отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности;  

⎯ составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать 

и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

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

на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений (девочки);  

⎯ выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости;  

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

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

⎯ выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

⎯ выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

⎯ баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

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

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

⎯ футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

⎯ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

⎯ проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

⎯ объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

⎯ объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

⎯ составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

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

оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

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

в парах и тройках (девушки);  

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

в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног 

(девушки); 

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

из ранее освоенных упражнений (юноши);  

⎯ выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

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

⎯ выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

⎯ выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 

имитация перехода); 

⎯ демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

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

от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

⎯ волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

⎯ футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

⎯ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

⎯ проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

⎯ анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом;  

⎯ проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела;  

⎯ составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

⎯ выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

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

⎯ выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить 

способы устранения (юноши);  

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

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  

⎯ выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

⎯ выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 
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естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

⎯ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

⎯ выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

⎯ выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

⎯ демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

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

рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

⎯ волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

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

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);  

⎯ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

⎯ отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

⎯ понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака;  

⎯ объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

учащихся общеобразовательной школы;  

⎯ использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа;  

⎯ измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

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

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

⎯ определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи;  

⎯ составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

⎯ составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши);  

⎯ составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

⎯ составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

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

⎯ совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

⎯ совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  
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⎯ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

⎯ выполнять повороты кувырком, маятником; 

⎯ выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

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

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

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; 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 
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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. 
 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских 

игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая 

подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 

подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила 

самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями.  

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во время 

учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на 

поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме 

учебной деятельности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, 

ранее разученных акробатических упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

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

способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким 

бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз 

(девочки). 
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Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд 

и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые 

упражнения.  

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

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

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

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, 

спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; 

остановка двумя шагами и прыжком.  

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

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов.  

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

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

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

с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

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. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной 

России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 

причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

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

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 
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упражнений: для профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики 

(девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, 

кувырках (мальчики).  

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

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

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 

ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

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

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски 

и подъёмы ранее освоенными способами.  

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 

передачи, броски в корзину.  

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

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

использованием ранее разученных технических приёмов. 

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

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

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. 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом 

технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

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

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

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 

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

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные 

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

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди 

и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и 

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

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

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

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

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. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового 

образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия 

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

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь 

(юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов 

размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 

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

с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег 

на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного 

снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по 

учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы 

перехода с одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. 

Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и 

удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр.  

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. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в 

стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстников 

способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол 

с набивным мячом и т. п.).  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

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

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

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

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). 

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

мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

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

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 
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(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

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

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки).  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны 

туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост).  

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

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

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе 

и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в 

упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

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

амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

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

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 
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максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

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

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

мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

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

ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» 

и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». 

Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

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

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

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

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

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения 

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

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180  и 360 . Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением 

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

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

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча 
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в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

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

передвижения.  

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180  и 360 . 

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

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры 

с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  

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

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции 

с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 3 Основы знаний о физической культуре  https://resh.edu.ru/subject/9/5/   

2. 20 Легкая атлетика 

3. 15 Гимнастика с основами акробатики 

4. 20 Спортивные игры – баскетбол 

5. 10 Спортивные игры - «волейбол»  

 68 Итого   

 

6 класс 

 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 3 Основы знаний о физической культуре  https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2. 20 Легкая атлетика 

3. 15 Гимнастика с основами акробатики 

4. 20 Спортивные игры – баскетбол 

5. 10 Спортивные игры - «волейбол» 

 68 Итого   

 

7 класс 

 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 3 Основы знаний о физической культуре  https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
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2. 20 Легкая атлетика 

3. 15 Гимнастика с основами акробатики 

4. 20 Спортивные игры – баскетбол 

5. 10 Спортивные игры - «волейбол» 

 68 Итого   

 

8 класс 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 17 Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/9/8/  

2. 12 Спортивные игры – баскетбол  

3. 15 Спортивные игры - «волейбол» 

4. 24 Гимнастика  

 68 Итого   

 

 

9 класс 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 17 Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/9/9/  

2. 12 Спортивные игры – баскетбол  

3. 15 Спортивные игры - «волейбол» 

4. 24 Гимнастика  

 68 Итого   

 

 

 

2.1.18. Элективный курс «Естествознание»  

 

 
Рабочая программа по естествознанию 5 класс. 

 

Личностными результатами изучения естествознания являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости охраны окружающей 

среды, стремления к здоровому образу жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения естествознания в основной школе являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности; 

- освоение приемов исследовательской деятельности; 

- формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации. 

 

Предметными результатами изучения естествознания являются: 

В познавательной сфере 

Расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы; формирование 

представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под действием человека; освоение базовых знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения естественных наук; формирование элементарных исследовательских 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
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умений; применение полученных знаний для решения практических задач, для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде, при 

оказании простейших видов первой медицинской помощи. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Формирование представлений о естествознании как одном из важнейших способов познания 

человеком окружающего мира, как важнейшем элементе культурного опыта человечества. 

В сфере трудовой деятельности 

Формирование навыков ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, 

за домашними питомцами. 

В эстетической сфере 

Приводить примеры, дополняющие научные данные образами, взятыми из произведений 

литературы и искусства. 

В сфере физической деятельности 

Расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами контроля 

своего физического состояния. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование темы, раздела Общее количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Мир астрономии 12 

3. Мир физики 13 

4. Мир химии 12 

5. Мир биологии 16 

6. Мир географии 11 

7. Единство наук о природе 1 

8. Заключение 1 

Итого 68 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение (2 ч.) 

Науки о природе. Методы изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы 

изучения природы (наблюдении, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

 

Тема 2. Мир астрономии (12 ч.) 

Рождение астрономии. Астрономия в древности и в Средние века. Рождение новой астрономии. 

Методы астрономических исследований. Солнечная система. Малые тела Солнечной системы. Мир 

звезд. Время и календарь. Живые организмы в космосе. Практическое значение астрономии. 

Основные понятия: астрономия; Вселенная; небесные тела: звезды, планеты, астероиды, кометы, 

метеорные тела; Солнце; Солнечная система; планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; спутники; солнечные и лунные затмения; созвездия; 

календарь: лунный, солнечный, григорианский; космические явления. 

Персоналии: Аристотель, Пифагор, Аристарх Самосский, Птолемей, Бируни, Омар Хайям, Улугбек, 

Николай Коперник, Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, Галилео Галилей, 

К.Э.Циолковский, Ю.А.Гагарин, С.П.Королев, М.В.Ломоносов. 

 

Тема 3. Мир физики (13 ч.) 
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Что такое физика. Молекулы и атомы. Движение тел. Энергия. Электричество. Приключения с 

магнитом. Звук. Свет. Физика и практика. Физика и охрана окружающей среды. 

Основные понятия: физика; физические явления: механические, тепловые, электрические, 

звуковые, световые; молекулы; атомы; электроны; сила тяжести; сила трения; энергия: 

механическая, электрическая, атомная; электрический ток; электрическая цепь; магнитное поле; 

магнитные линии; инфразвук; ультразвук; спектр; электронные устройства; радиоактивные 

вещества; радиоактивное загрязнение. 

Персоналии: Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн. 

 

Тема 4. Мир химии (12 ч.) 

Истоки химии. Химические знания в Средние века. Начало современной химии. Многообразие 

веществ. Смеси и чистые вещества. Основные способы разделения смесей. Химический элемент. 

Простые и сложные вещества. Распространение химических элементов в природе. Органические и 

неорганические вещества. Химические явления. Химия в наши дни. 

Основные понятия: химия; алхимия; чистые вещества и смеси; способы разделения смесей: 

выпаривание, отстаивание, фильтрование, дистилляция; химический элемент; простые и сложные 

вещества; металлы и неметаллы; химические явления. 

Персоналии: Цай Лунь, Педаний Диоскорид, Гай Плиний Старший, Парацельс, Георг Агрикола, 

Ванноччо Бирингуччо, Роберт Бойль, М.В.Ломоносов, Антуан Лавуазье. 

 

Тема 5. Мир биологии (16ч.) 

Что такое биология. Из истории биологии. Экскурсия в мир клеток. Как классифицируют 

организмы. Живые царства. Жизнь продолжается. Жизнь начинается. Почему дети похожи на 

родителей. Нужны все на свете. Как животные общаются между собой. Биология и практика. 

Биологи защищают природу. Биология и здоровье. Живые организмы и наша безопасность. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: 

яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; 

организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки; ядовитые растения и животные. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз 

Дарвин, В.И.Вернадский. 

 

Тема 6. Мир географии (11 ч.) 

Истоки географии. Страницы Великих географических открытий. Русские путешественники и их 

открытия. Методы географических открытий. Строение Земли. Путешествие по Мировому океану. 

Путешествие по материкам. 

Основные понятия: география; строение Земли: ядро, мантия, земная кора; оболочки Земли: 

атмосфера, гидросфера, литосфера;  Мировой океан; природа материков планеты;  значение 

географических знаний для развития промышленности, сельского хозяйства и защиты природы. 

Персоналии: Геродот, Пифей, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб,  Фернан 

Магеллан, Афанасий Никитин, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Чириков, Джеймс Кук, 

Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев. 

 

Тема 7. Единство наук о природе (1ч.) 

Природа едина. Понятия, объединяющие естественные науки в одно целое. Общие методы 

исследования (наблюдение, эксперимент, опыт, измерение). 

 

Тема 8. Заключение (1 ч.) 

Повторение. Задания на лето. Наблюдение в природе. 

 

 

2.1.19. Элективный курс «Закон Божий, церковнославянский язык»  
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Рабочая программа элективного курса «Закон Божий, церковнославянский язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

церковнославянскому  языку являются: 

1) осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к 

невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и 

самосознания поколений соотечественников; 

2) осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к  языку 

православного богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как 

богодухновенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

  

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

церковнославянскому языку являются: 

1) развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских языков, умение 

оперировать семиотической информацией,  высокая языковая культура и  информационная 

поисковая активность, навыки чтения и понимания текста, формирование знаково-символических 

и коммуникативных универсальных учебных действий, формирование позиции гражданина, 

ответственного за  сохранение духовности и исторической памяти народа; 

2) чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное участие в православном 

богослужении. 

  

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим)  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные книги и 

таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

  

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и верной 

интонации; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
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ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

  

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе являются: 

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. Кирилла и 

Мефодия в просвещении славян, 

•  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей 

церковнославянского языкового строя, 

•   умения читать и писать церковнославянский текст; 

•  представление о роли церковнославянского языка как первого литературного языка славян, 

языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной духовности 

и преемственности поколений,  сокровищнице  исторической памяти российского народа, 

средстве связи, консолидации и единения  с родственными славянскими народами; 

• понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

•  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

• представление о жанрах церковнославянского языка; 

• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами речевого 

этикета и использование их в своей  церковной и повседневной  практике; 

•  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

•  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

•  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Содержание учебного предмета.  

 

5 класс (34 часа) 

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Знаменательные 

части речи. (1 час) 

Имя существительное (18 часов) 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). 

Нарицательные и собственные имена существительные. 
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Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. Особенности употребления их в речи. 

Число имён существительных. Род имени существительного. Колебания в роде. 

Современные нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как 

художественный приём. 

Падеж имён существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном 

числе. Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

прилагательных. (7 часов) 

Местоимение. Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. (1 час) 

Местоимения как одно из средств связи частей текста. 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (7 часов)  

 

6 класс (34 часа) 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (2 часа) Времена глагола: 

настоящее, прошедшее и будущее. (11 часов) 

Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в современном русском 

языке. Правописание форм прошедшего времени. 

Основы глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа 

прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего  времени. 

Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. 

Образование форм глагола БЫТИ с 

отрицанием Спряжение нетематических глаголов. 

(2 часа) Аорист. Значение и употребление (7 часа) 

Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Образование форм 

аориста от основы инфинитива на согласный. Образование форм аориста от глагола 

РЕЩИ 

Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ Имперфект. Значение и 

употребление (8 часа) Особенности образования глагольных форм имперфекта. 

Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Перфект. Основные 

сведения. Повторение. (4 часа). 

 

7 класс (34 часа) 

Глагол. Прошедшие сложные времена: перфект, плюсквамперфект. Образование, 

употребление. (7 часов) 

Наклонения глагола (5 часов) 

Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. 

Действительные и страдательные причастия. (16 часов) 

Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. (2 

часа) Деепричастие. Понятие о деепричастии. (2 часа) 

Служебные части речи. Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей 

речи в предложении и тексте. (2 часа) 

Предлог.   Понятие   о   предлоге.   Предлоги-антонимы.  Употребление  предлогов 

с падежами. 

Союз. Понятие о союзе. 

Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные 

частицы. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль 
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междометий в речи.  

Взаимодействие знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей 

речи.  

 

 

8 класс (34 часа) 

Синтаксис. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами  и 

предложениями (подчинительная и сочинительная). 2 часа. 

Способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 

(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Простое предложение 

Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, 

нераспространённые и распространённые. Порядок слов в предложении. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное 

сказуемое, составное именное сказуемое. (6 часов) 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 

несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и 

несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. 

Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и 

деепричастных оборотов. (10 часов) 

Синтаксические функции инфинитива. Однозначные и многозначные члены 

предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Синтаксические функции различных частей речи (16 часов)  

 

9 класс (34 часа) 

Осложнённое предложение (3 часа) 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. 

Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в 

предложении. 

Знаки препинания. 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений (10 часов) 

Сложносочинённые предложения. Знаки препинания. 

Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых 

предложений. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных 

предложений. 

Знаки препинания. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью. Предложения с косвенной речью. (5 часов) 

Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 
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Календарно-тематический план учебного предмета. 

 

5 класс (34 часа) 

 

№ 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

1. Введение. Общие сведения о частях речи. Различные части речи в тексте 1 

Имя существительное (18 часов) 

2. Общие сведения об имени существительном. Имена существительные в 

тексте. Категория рода имён существительных. 

1 

3. Единственное и множественное число имён существительных 1 

4. Двойственное число имён существительных 1 

5. Падежная система имён существительных. Теория 1 

6. Падежная система имён существительных. Практика 1 

7. Звательный падеж имён существительных. Теория 1 

8. Звательный падеж имён существительных. Практика 1 

9. Чередования согласных основы в различных падежных формах 1 

10. Общие сведения о типах склонения имён существительных 1 

11. Первое склонение имён существительных. Теория 1 

12. Первое склонение имён существительных. Практика 1 

13. Второе склонение имён существительных. Теория 1 

14. Второе склонение имён существительных. Практика 1 

15. Третье склонение имён существительных. Теория 1 

16. Третье склонение имён существительных. Практика 1 

17. Четвертое склонение имён существительных. Теория 1 

18. Четвертое склонение имён существительных. Практика 1 

19. Обобщение изученного по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (7 часов) 

20. Краткие и полные формы имён прилагательных. Степени сравнения 

(общие сведения). Имена прилагательные в тексте 

1 

21. Склонение кратких форм имён прилагательных. Теория 1 

22. Склонение кратких форм имён прилагательных. Практика 1 

23. Полные формы имён прилагательных 1 

24. Склонение полных форм имён прилагательных. Теория 1 

25. Склонение полных форм имён прилагательных. Практика 1 

26. Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

Личные и неличные местоимения (1 час) 

27. Личные и неличные местоимения 1 

Глагол (7 часов) 

28. Общие сведения о глаголе. Глагол в тексте. Категория времени. 1 

29. Личные формы глагола. Формы будущего времени. Теория 1 

30. Личные формы глагола. Формы будущего времени. Практика 1 

31. Формы прошедших времён (общие сведения). Теория 1 

32. Формы прошедших времён (общие сведения). Практика 1 

33. Обобщение по теме «Глагол» 1 

34. Подведение итогов 1 
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6 класс (34 часа) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Повторение пройденного в 5-м классе 1 

2. Повторение пройденного в 5-м классе. Практика 1 

Глагол. Настоящее и будущее время глагола (11 часов) 

3. Инфинитив 1 

4. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Теория 1 

5. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Практика 1 

6. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Закрепление 

изученного 

1 

7. Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 

Теория 

1 

8. Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 

Практика 

1 

9. Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Теория 1 

10. Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Практика 1 

11. Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием 1 

12. Будущее сложное. Теория 1 

13. Будущее сложное. Практика 1 

Нетематические глаголы (2 часа) 

14. Спряжение нетематических глаголов. Теория 1 

15. Спряжение нетематических глаголов. Практика 1 

Простые прошедшие времена глагола. Аорист (7 часов) 

16. Аорист. Значение и употребление 1 

17. Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Теория 1 

18. Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Практика 1 

19. Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Теория 1 

20. Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Практика 1 

21. Образование форм аориста от глагола РЕЩИ 1 

22. Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ 1 

Простые прошедшие времена глагола. Имперфект (8 часов) 

23. Имперфект. Значение и употребление 1 

24. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Теория 1 

25. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Практика 1 

26. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Закрепление 1 

27. Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Теория 1 

28. Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Практика 1 

29. Обобщение по теме «Аорист и имперфект» 1 

30. Обобщение по теме «Аорист и имперфект». Закрепление 1 

Обобщение и повторение (4 часа) 

31. Перфект. Общие сведения 1 

32. Обобщение по разделам 1 и 2 1 

33. Повторение изученного материала 1 

34. Подведение итогов 1 

 

 

 

7 класс (34 часа) 
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№  

Наименование тем и 

разделов 

Кол-во 

часов 

1. Повторение изученного в 6 классе. Теория 1 

2. Повторение изученного в 6 классе. Практика 1 

Формы прошедших времен церковнославянского глагола (7 часов) 

3. Повторение. Формы прошедших времен церковнославянского 

глагола 

1 

4. Повторение. Аорист 1 

5. Повторение. Имперфект 1 

6. Перфект. Теория 1 

7. Перфект. Практика 1 

8. Плюсквамперфект. Теория 1 

9. Плюсквамперфект. Практика 1 

Категория наклонения церковнославянского глагола (5 часов) 

10. Категория наклонения церковнославянского глагола 1 

11. Формы повелительного наклонения церковнославянского глагола. 

Теория 

1 

12. Формы повелительного наклонения церковнославянского

 глагола. Практика 

1 

13. Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Теория 1 

14. Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Практика 1 

Причастия в церковнославянском языке (16 часов) 

15. Причастия в церковнославянском языке 1 

16. Действительные причастия настоящего времени. Теория 1 

17. Действительные причастия настоящего времени. Практика 1 

18. Действительные причастия прошедшего времени. Теория 1 

19. Действительные причастия прошедшего времени. Практика 1 

20. Страдательные причастия настоящего времени. Теория 1 

21. Страдательные причастия настоящего времени. Практика 1 

22. Страдательные причастия прошедшего времени. Теория 1 

23. Страдательные причастия прошедшего времени. Практика 1 

24. Дательный самостоятельный. Теория 1 

25. Дательный самостоятельный. Практика 1 

26. Образование причастий от нетематических глаголов. Теория 1 

27. Образование причастий от нетематических глаголов. Практика 1 

28. Краткие и полные формы причастий. 1 

Деепричастие в церковнославянском языке (2 часа) 

29. Деепричастие. Теория 1 

30. Деепричастие. Практика 1 

Служебные части речи в церковнославянском языке (2 часа) 

31. Служебные части речи. Теория 1 

32. Служебные части речи. Практика 1 

Повторение (2 часа) 

33. Итоговое повторение. Практика чтения 1 

34. Обобщающий урок 1 
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8 класс (34 часа)  

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Вводный урок 1 

2. Повторение пройденного в 7-м классе 1 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое (6 часов) 

3. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Теория 1 

4. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Практика 1 

5. Средства выражения подлежащего. Теория 1 

6. Средства выражения подлежащего. Практика 1 

7. Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Теория 1 

8. Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Практика 1 

Второстепенные члены предложения (10 часов) 

9. Второстепенные члены предложения. Теория 1 

10. Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения.Теория 1 

11. Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения. 

Практика 

1 

12. Определение. Типы определений. Средства выражения определения.  Теория 1 

13. Определение. Типы определений. Средства выражения определения. Практика 1 

14. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 

обстоятельства. Теория 

1 

15. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 

обстоятельства. Практика 

1 

16. Обобщение по разделу 1 1 

17. Закрепление изученного материала 1 

18. Практика перевода 1 

Синтаксические функции различных частей речи (16 часов) 

19. Инфинитив в тексте. Теория 1 

20. Инфинитив в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

инфинитива. 

1 

21. Спрягаемые формы глагола в тексте. Теория 1 

22. Спрягаемые формы глагола в тексте. Практика. Определение 

синтаксических функций глагола. 

1 

23. Причастие в тексте. Теория 1 

24. Причастие в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

причастия. 

1 

25. Имя существительное в тексте. Теория 1 

26. Имя существительное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени существительного. 

1 

27. Местоимение в тексте. Теория 1 

28. Местоимение в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

местоимения. 

1 

29. Имя прилагательное в тексте. Теория 1 

30. Имя прилагательное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени прилагательного. 

1 

31. Обобщение по разделу 2 1 

32. Итоговое повторение. Закрепление изученного материала 1 

33. Практика перевода. 1 

34. Подведение итогов. 1 



414 
 

9 класс (34 часа) 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

1. Повторение изученного материала в 8-м классе. 1 

2. Сложное предложение (общие сведения). Теория 1 

3. Сложное предложение. Практика 1 

Сложные бессоюзные предложения (2 часа) 

4. Бессоюзная связь в сложном предложении. Теория 1 

5. Бессоюзная связь в сложном предложении. Практика 1 

Сложносочинённые предложения (2 часа) 

6. Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. Теория 1 

7. Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Практика 

1 

Сложноподчинённые предложения (6 часов) 

8. Подчинительная связь в сложном предложении. Теория 1 

9. Подчинительная связь в сложном предложении. Практика 1 

10. Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Теория 1 

11. Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Практика 1 

12. Типы придаточных предложений. Теория 1 

13. Типы придаточных предложений. Практика 1 

Предложения с чужой речью (5 часов) 

14. Приёмы введения в текст чужой речи. Теория 1 

15. Приёмы введения в текст чужой речи. Практика 1 

16. Обобщение по теме «Сложное предложение». 1 

17. Закрепление изученного материала 1 

18. Практика перевода. 1 

Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 

19. Стилистическая принадлежность церковно-славянских богослужебных и 

духовных книг и их жанровое разнообразие. 

 

20. Художественные средства в церковнославянском тексте. Метафора 1 

21. Метонимия. Поиск и определение метонимии в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

22. Сравнение. Поиск и сравнения в текстах на церковнославянском языке 1 

23. Эпитет. Поиск и определение эпитетов в текстах на церковнославянском 

языке 

1 

24. Аллегория. Поиск и определение аллегории в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

25. Гипербола. Поиск и определение гиперболы в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

26. Литота. Поиск и определение средств литоты в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

27. Оксюморон. Поиск и определение оксюморона в текстах на 

церковнославянском языке 

1 

28. Антитеза. Поиск и определение антитезы в текстах на церковнославянском 

языке 

1 

29. Многосоюзие. Ряды однородных членов предложения. Особенности 

употребления. 

1 

30. Синтаксический параллелизм. Особенности употребления. 1 
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31. Художественный повтор. Особенности употребления. 1 

32. Риторический вопрос. Особенности употребления. 1 

33. Итоговое повторение. Практика перевода 1 

34. Подведение итогов. 1 

 
 

2.1.20. Курс внеурочной деятельности «Латинский язык» 

 
Рабочая программа элективного курса «Латинский язык» 

 

Цели и задачи элективного курса «Латинский язык» 

Латинский язык является важной дисциплиной в системе классического образования и 

в течение многих столетий служит базой, на которой основывается гуманитарное образование. 

Изучение латинского языка, и посредством него, античной культуры, текстов древних 

мыслителей, дает фундаментальную основу для понимания и совершенствования в различных 

областях: гуманитарной, социальной и естественно научной (истории, литературе, 

лингвистике, юриспруденции, биологии и медицине). Расширяя свой кругозор, мы получаем 

более полное представление о  корнях  европейской культуры: музыке, живописи, 

архитектуре, театре и широкий взгляд на понимание устройства нашей цивилизации: ее 

законов, политической системы и социальных институтов. Таким образом, изучение 

латинского языка непосредственно влияет на формирование общекультурной компетенции 

учащегося. 

Латинский язык является ключом для понимания многих современных европейских 

языков. Грамматическая система и лексическая база не только родственных романских языков 

(французского, итальянского, испанского), но и германских (английского, немецкого) 

формировалась под непосредственным влиянием латинского языка. Понимание 

фонетической, грамматической и синтаксической структур латинского языка, основных 

принципов словообразования способствует развитие лингвистической компетенции 

учащегося и помогает ему в освоении современных разговорных языков. 

Особую важность представляет уникальная направленность дисциплины на 

внимательное отношение к тексту. Следуя особой методике, учащийся приучается 

внимательно и последовательно анализировать текст, читать не поверхностно, но внимательно 

относясь к каждому слову. Такая специфика изучения латинского языка способствует 

развитию памяти, логики и ораторских способностей. С другой стороны, непосредственно 

общаясь через текст с античной культурой, ученик развивает в себе навыки понимания чужой 

точки зрения, проводит межкультурные параллели с собственной русской культурой, 

раскрывая для себя ее значение в цивилизационном масштабе. Развитие таких навыков 

непосредственно влияет на формирование коммуникативных компетенций. 

Освоение латинского языка является вспомогательным для других дисциплин базового 

школьного курса, помогает учащимся углубить свои знания и расширить кругозор. Следует 

отметить особую важность изучения латинского языка для понимания православной культуры 

и истории христианства. Латинский был одним из основных языков раннехристианской 

Церкви и святых отцов: Тертуллиана, Блаженного Августина, Амвросия Медиоланского, 

Иеронима, Пруденция, Лактанция и многих других. Христианская Церковь созидалась именно 

в условиях римской империи, поэтому понимание исторического контекста должно 

способствовать более глубокому проникновению и восприятию православной культуры. 

Таким образом, целью курса является развитие учащимся общекультурной, 

лингвистической и коммуникативной компетенций, что достигается через выполнение 

следующих задач: 

- формирование умений анализа и перевода текстов классических писателей; 

- овладение лексическим минимумом (в рамках программы); 

- глубокое знакомство с грамматикой латинского языка; 
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- знакомство и увеличение объема знаний о специфике культуры Древнего Рима и Греции; 

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению латинским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению латинского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

латинского языка в других областях знаний. 

 

Предметное содержание курса латинский язык 

(5-9 классы) 

I. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Тема 1. Правила чтения 

Звуки и буквы латинского языка. Простые гласные. Дифтонги (аu, еu) и диграфы (ае, ое). 

Произношение согласных звуков и звукосочетаний, изображаемых через с, s, v, qu, ngu. 

Происхождение буквосочетаний th, ph, ch, rh и чтение их. Произношение сочетания ti перед 

гласными. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и 

написанием в современных языках. 

Долгота и краткость звуков и слогов. Слогораздел. Сокращение гласного перед гласным. 

Долгота закрытого слога. 

Правила латинского ударения. Соотношение ударения и количества гласного. 

Основные законы исторической фонетики: ассимиляция согласных, закон ротацизма, 

закон редукции гласного в срединном слоге, переход краткого о в u в закрытом конечном 

слоге, переход краткого i в e перед r и на конце слова. 

Тема 2. Морфология 

Флективный характер латинского языка. Соотношение грамматического строя латинского 

языка с грамматическим строем новых языков. 

Существительное. Грамматические категории имен существительных: род, число и 

падеж; флексии - родовые и падежные. 

Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному звуку 

индоевропейских основ. Практические способы опознания типа склонения. Правила 

склонения имен среднего рода. Два способа образования nominativus singularis: сигматический 

и асигматический. 

Основы существительных I, II, III, IV и V склонений. Парадигмы склонений. 

Соотношение I и II склонений; общие признаки и различия. Два типа основ 

существительных III склонения. Согласный, гласный и смешанный типы III склонения. 

Образование существительных мужского рода IV склонения от основы супина. 

Этимологические дублеты V и I склонений. 

Общий обзор системы склонения. 

Прилагательное. Две грамматические группы прилагательных. Прилагательные, 

склоняющиеся в положительной степени по I-II склонениям. Прилагательные трех, двух и 

одного окончаний, склоняющиеся по III гласному склонению; 

Степени сравнения прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степени. 

Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Описательное 

образование степеней сравнения. Супплетивные степени сравнения. 

Наречие. Наречия непроизводные. Наречия, производные от прилагательных I, II и III 

склонения. Наречия, представляющие собой застывшие падежные формы. 

Числительное. Количественные числительные (несклоняемые и 

склоняемые). Порядковые числительные, их склонение. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Местоимения личные. Отсутствие местоимения 3-го лица в латинском языке. 

Супплетивность местоимения 1-го лица единственного числа. 

Местоимение возвратное (3-го лица). Постпозиция и слияние предлога cum с личными и 
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возвратным местоимениями. 

Местоимения притяжательные. Их склонение. 

Местоимения указательные. Особенности их склонения. Употребление 

указательных местоимений в качестве личных местоимений 3-го лица. 

Местоимения относительные и вопросительные. Особенности их склонения. 

Местоимения неопределенные. Способы их образования. 

Местоимения отрицательные. 

Местоименные прилагательные. Особенности их склонения. 

Глагол. Грамматические категории латинского глагола: лицо, число, время, наклонение, 

залог. 

Распределение глаголов по 4-м спряжениям в зависимости от конечного гласного основы 

инфекта. 

Основы и основные формы глагола. Аналогичные формы в новых языках. 

Две группы времен: времена системы инфекта и системы перфекта. Видовые значения 

времен латинского глагола. 

Времена системы инфекта обоих залогов в изъявительном и сослагательном наклонениях. 

Формообразующие суффиксы. Личные окончания действительного и страдательного залогов. 

Отличие форм страдательного залога времен системы инфекта от форм страдательного залога 

аналогичных времен в новых языках. 

Времена системы перфекта действительного залога. Типы образования основ перфекта. 

Личные окончания перфекта изъявительного наклонения. Суффиксы и окончания других 

времен и наклонений. 

Аналитические формы страдательного залога времен системы перфекта. Образование 

participium perfecti passivi. Сравнение латинских описательных форм страдательного залога и 

соответствующих форм в новых языках. 

Неличные формы глагола, образуемые от основ инфекта, перфекта и супина: причастия, 

герундий и герундив, супин. Инфинитив настоящего, прошедшего и будущего времени обоих 

залогов. Описательное спряжение действительного и страдательного залогов. 

Сочетание глагола  habere с participium perfecti passivi - прообраз 

аналитических  форм   в  романских   языках. 

Отложительные и полуотложительные глаголы. Аналогичные явления в новых языках. 

Неправильные глаголы, их важнейшие особенности в системе инфекта. Предлоги. 

Предлоги, требующие аккузатива и аблатива в зависимости от вопросов куда и где. 

Аналогичные явления в русском и немецком языках. Предлоги, требующие аблатива. 

Предлоги, требующие аккузатива. Многознач- ность предлогов. Образование приставок из 

предлогов. 

 

Тема 3. Словообразование 

Аффиксальное словообразование 

Префиксация глаголов и производных от них. Префиксы, совпадающие с омонимичными 

предлогами (ab-, ad-, sub-, trans- и др.). Префиксы, не имеющие соответствия в предлогах (dis-

, di-, re-, se-). Многозначность префикса in-. Латинские префиксы в новых языках. 

Словообразовательные суффиксы существительных и прилагательных. 

Отражение латинских суффиксов в новых языках. 

Тема 4. Синтаксис 

Простое предложение 

 

Простое нераспространенное и распространенное предложение. Отсутствие личного 

местоимения-подлежащего при глаголе-сказуемом. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Падеж именной части составного сказуемого. Случаи расхождения с русским языком. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение прямое и косвенное. 

Определение согласованное и несогласованное. 
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Порядок слов в простом распространенном предложении. Место сказуемого 

- глагольного и составного. Место согласованного и несогласованного 

определения. 

Страдательная конструкция. 

А. Употребление (функции) падежей: 

a) accusativus duplex и nominativus duplex; 

б) genetivus possessivus, subjectivus, objectivus, partitivus; в) 

dativus commodi, possessivus, finalis; 

г) многозначность латинского аблатива. Ablativus separationis, auctoris, comparationis как 

отражение функций древнейшего отложительного падежа. Ablativus instrumenti, causae, modi, 

восходящие к древнему орудийному падежу. Ablativus loci, temporis, восходящие к значению 

местного падежа; 

д) употребление аккузатива для обозначения времени и пространства. 

Предложные и беспредложные конструкции в новых языках, соответствующие 

употреблению падежей в латинском языке. 

Б. Употребление форм глагола: 

а) основные значения форм времени в латинском языке. Совпадения и рас- хождения в 

значении и употреблении imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum II в латинском и 

сходных времен в новых индоевропейских языках; 

б) употребление наклонений в независимых предложениях. Основные значения 

конъюнктива: выражение предположения и возможности; выражение воли и желания. 

в) инфинитив и его синтаксические функции. Infinitivus historicus. Инфини- тивные 

обороты в латинском и современных языках. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum 

infinitivo. 

г) супин и его синтаксические функции. Употребление инфинитива для выражения цели (в 

значении, соответствующем значению латинского супина)   в новых языках; 

д) герундий и его соотношение с инфинитивом. Именные и глагольные свойства герундия. 

Формы, аналогичные латинскому герундию, в новых языках. Герундив, его основные 

значения и синтаксические функции: определение и предикат; 

е) причастия и причастные обороты. Видовое (относительно-временное) значение 

латинского причастия. Синтаксические функции причастия: participium attributivum, 

participium praedicativum. Ablativus absolutus и значения употребляемых в нем причастий. 

Ablativus absolutus без причастия. Обособленные причастные обороты в новых 

индоевропейских языках. 

Сложное предложение 

А. Сложносочинённое предложение 

Сочинительные и противительные союзы (et, sed, постпозитивный союз – 

que). Парные союзы и союзные слова' (vel-vel, aut-aut; non, solum, sed etiam). 

Б. Сложноподчиненное предложение 

Правило последовательности времен (consecutio temporum) в латинском языке. Сохранение 

последовательности времен в романских языках. Общие черты последовательности времен в 

латинском, английском и немецком  языках. 

Виды придаточных предложений: предложения дополнительные - с союзом ut objectivum; 

цели - с союзом ut finale; следствия - с союзом ut consecutivum; времени - с союзом cum 

historicum, postquam и др.; причины - с союзами cum и quod causale; уступки - с союзом cum 

concessivum; предложения определительные. 

Условные предложения в латинском языке и в новых языках. Реальный, потенциальный, 

ирреальный периоды. 

Основные сведения о правилах построения косвенной речи. 

 

 

II. КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ БЛОК 
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1. Страноведение. Античная культура. 

Гомеровский эпос, его формирование и  особенности.  Античный  театр:  здание, актеры, 

зрители, состязания драматургов. Возникновение Рима. Царский период его истории. 

Изгнание царей,  становление  республики. Борьба патрициев и плебеев. Пунические войны и 

превращение Рима в крупную державу Средиземноморья. 

Социальные и политические противоречия в Римской республике: восстания рабов (Спартак), 

борьба оптиматов и популяров (реформы Гракхов). Гражданские войны Цезаря и Помпея, 

Антония и Октавиана. Римская литература «золотого века». Ораторская и историческая проза. 

Роль Цицерона в становлении литературного латинского языка и в развитии римского 

красноречия. Поэзия: философский эпос Лукреция, героический эпос Вергилия, лирика 

Катулла и Горация, творчество Овидия. 

Римская архитектура, ее отличие от греческой, инженерные новшества. Акведуки, термы, 

триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Мавзолей Адриана. Возникновение и распространение 

христианства на территории Римской империи. Формирование христианского канона и 

христианской церкви. 

В тесной связи с текстами, которые переводят учащиеся на занятии, рассматривается 

широкий круг исторического, литературного и культурного материала. В рамках начального 

курса «Minimus» изучаются различные аспекты быта, истории, обычаев древних римлян и 

мифологический цикл. 

Каждый урок «Cambridge Latin Course» посвящен отдельной теме. Историко- 

культурологический материал сгруппирован по блокам: 

Unit I. Жизнь римского города (на примере детального изучения Помпей). Повседневная 

жизнь древних римлян. Государственный строй Древнего Рима. 

Религия древних римлян. Римский дом. Одежда римлян. Праздники древних римлян. 

Гладиаторские игры. Античный театр. Римские термы. Система обучения. Устройство 

древнеримского города. 

Stage 1: Caecilius 

Stage 2: in villa Stage 

3: negotium Stage 4: 

In Foro Stage 5: In 

Theatro Stage 6: Felix 

Stage 7: Cena 

Stage 8: Gladiatores 

Stage 9: Thermae 

Stage 10: Rhetor 

Stage 11: Candidati 

Stage 12: Vesuvius 

Unit II. Римская империя и провинции. Галлы, бритты, германцы. Римское влияние на 

формирование современной Европы. 

Stage 13: In Britannia Stage 

14: Apud Salvium Stage 15: 

Rex Cogidubnus Stage 16: In 

Aula 

Stage 17: Alexandria 

Stage 18: Eutychus et Clemens 

Stage 19: Isis 

Stage 20: Medicus 

 

 

2. Крылатые выражения и пословицы, наиболее употребительные в 

современной общественно-политической речи и культурном обиходе. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В   целях  формирования  лингвистической компетенции в результате изучения 

латинского языка ученик должен 

знать: 

 

- грамматическую структуру латинского языка; базовый лексический минимум и 

продуктивные словообразовательные модели; 

- принципы построения латинского предложения; 

- определенное количество латинских пословиц, поговорок и крылатых выражений, наиболее 

употребительных в современной общественно- политической речи и культурном обиходе; 

 

уметь: 

- сопоставлять грамматическую систему латинского языка с грамматическими системами 

русского и изучаемых иностранных языков; 

- проводить поэтапный грамматический анализ и осуществлять перевод латинских текстов 

(с помощью словаря и справочных пособий); 

- применять полученные в ходе обучения навыки словообразования и словотолкования в 

области международной общественно-политической лексики и научной терминологии; 

 

В целях формирования общекультурной компетенции обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы, ключевые моменты истории Древней Греции и Рима; 

- межнациональные контакты и взаимовлияние культур и языков античного общества; 

- наиболее значительные достижения античной цивилизации во всех областях материальной 

и духовной культуры; 

уметь: 

- ориентироваться в основных исторических и культурных феноменах 

Древнего Рима и Греции; 

- анализировать важнейшие исторические события с точки зрения их влияния на 

последующие этапы развития европейской культуры и истории; 

- использовать полученные знания в пропаганде сохранения наследия древних культур; 

 

В целях формирования коммуникативной компетенции обучающийся 

должен 

знать: 

- алгоритм работы с текстом разных эпох и культур; 

- историю развития латинского языка и античной культуры; 

- характер взаимовлияния античной языческой и христианской культуры; уметь: 

- работать с текстом с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

- проводить параллели между явлениями и артефактами античной и 

современной культуры; 

- устанавливать межпредметные связи как с курсом изучаемого иностранного языка 

(английского, немецкого), так и с общешкольными дисциплинами. 
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Тематический план.   

 

 

№ Тема урока Часов 

5 класс (34 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 I: Встреча семьи. Фонетика. 2 

3 II: Food, glorious food! Ударение, произношение, чтение. 2 

4 III: Work, work, work. Глагольная основа и личные окончания актива. 2 

5 IV: The best days of your life. Praesens indicativi activi. 2 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

7. Контрольная работа 1 

8 V: Romans and Britons. Первое склонение 1 

9 VI: Off to town. Imperfectum indicativi activi 2 

10 VII: The military machine. Imperativus 3 

11 Повторительно-обобщающий урок 1 

12 Контрольная работа 1 

13 VIII: Clean and healthy. Второе склонение – мужской и средний род 2 

14 IX: A soldier’s life. Предлоги 2 

15 X: How beautiful! Существительные второго склонения на -er 2 

16 XI: A sad day. Futurum indicativi activi 2 

17 XII: Gods! Hear our prayers! 2 

18 Повторительно-обобщающий урок 1 

19.  Контрольная работа 1 

20 Завершающий обзор 1 

6 класс (34 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 I: Встреча семьи. Фонетика. 2 

3 II: Food, glorious food! Ударение, произношение, чтение. 2 

4 III: Work, work, work. Глагольная основа и личные окончания актива. 2 

5 IV: The best days of your life. Praesens indicativi activi. 2 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

7 Контрольная работа 1 

8 V: Romans and Britons. Первое склонение 1 

9 VI: Off to town. Imperfectum indicativi activi 2 

10 VII: The military machine. Imperativus 3 

11 Повторительно-обобщающий урок 1 

12 Контрольная работа 1 

13 VIII: Clean and healthy. Второе склонение – мужской и средний род 2 

14 IX: A soldier’s life. Предлоги 2 

15 X: How beautiful! Существительные второго склонения на -er 2 

16 XI: A sad day. Futurum indicativi activi 2 

17 XII: Gods! Hear our prayers! 2 

18 Повторительно-обобщающий урок 1 

19 Контрольная работа 1 

20 Завершающий обзор 1 

7 класс (34 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 Ступень I: Caecilius. Фонетика. Ударение, произношение, чтение. 2 
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3 Ступень II: in villa. Глагольная основа и личные окончания актива. 

Praesens indicativi activi. 

2 

4 Ступень III: Negotium. Первое склонение. 2 

5 Ступень IV: in foro. Imperfectum indicativi activi. 2 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

7 Контрольная работа 1 

8 Ступень V: in theatro. Второе склонение – мужской род. 2 

9 Ступень VI: Felix. Второе склонение – средний род. 3 

10 Ступень VII: cena. Существительные второго склонения на -er. 3 

11 Повторительно-обобщающий урок 1 

12 Контрольная работа 1 

13 Ступень VIII: Gladiatores 2 

14 Ступень IX: Thermae. Futurum indicativi activi 3 

15 Ступень X: Rhetor. Третье склонение 2 

16 Ступень XI: Candidati. 3 типа III склонения. 2 

17 Ступень XII: Vesuvius. Особенности III склонения. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок 1 

19 Контрольная работа 1 

20 Завершающий обзор 1 

8 класс (34 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 Ступень I: Caecilius. Фонетика. Ударение, произношение, чтение. 2 

3 Ступень II: in villa. Глагольная основа и личные окончания актива. 

Praesens indicativi activi. 

2 

4 Ступень III: Negotium. Первое склонение. 2 

5 Ступень IV: in foro. Imperfectum indicativi activi. 2 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

7. Контрольная работа 1 

8 Ступень V: in theatro. Второе склонение – мужской род. 2 

9 Ступень VI: Felix. Второе склонение – средний род. 3 

10 Ступень VII: cena. Существительные второго склонения на -er. 3 

11 Повторительно-обобщающий урок 1 

12 Контрольная работа 1 

13 Ступень VIII: Gladiatores 2 

14 Ступень IX: Thermae. Futurum indicativi activi 3 

15 Ступень X: Rhetor. Третье склонение 2 

16 Ступень XI: Candidati. 3 типа III склонения. 2 

17 Ступень XII: Vesuvius. Особенности III склонения. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок 1 

19 

 

Контрольная работа  

1 

20 Завершающий обзор 1 

9 класс (34 часа) 

1 Повторение склонений существительных 1 

2 Повторение прилагательных 1 

3 Феномен римской литературы 1 

4 Повторение времён,  причастий 1 

5 Повторение перевода предложений с причастиями 1 

6 Римские поэты-эпики 1 
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7. Повторение Acc./Nom. cum inf. Система Конъюнктива 1 

8 Повторение Abl.Abs. Отложительные глаголы и полуотложительные 

глаголы 

1 

9 Марк Порций Катон 1 

10 Перевод независимых предложений с конъюнктивом 1 

11 Правило согласования времен. Cum temporalе et Cum historicum 1 

12 Тит Макций Плавт 1 

13 Отработка придаточных предложений cum temporalе et сum historicum 1 

14 Повторение пройденного материала 1 

15 Публий Теренций Афр 1 

16 Самостоятельная работа на тему «Придаточные с союзом cum» 1 

17 Сum causale et cum concessivum 1 

18 Марк Туллий Цицерон.  2 

19 Повторение всего материала 2 

20 Условные предложения 1 

21 Проверочная работа по теме «Условные периоды» 1 

22 Проверка знаний по римской литературе 1 

23 Косвенный вопрос 2 

24 Тит Лукреций Кар 1 

25 Предложения, вводимые союзом quin 2 

26 Гай Валерий Катулл 1 

27 Повторение косвенного вопроса и предложений, вводимых союзом quin 1 

28 Проверочная работа по теме «Косвенный вопрос. Предложения, 

вводимые союзом quin». 

1 

29 Гай Юлий Цезарь 1 

 
 

2.1.21. Курс внеурочной деятельности «Древнегреческий язык» 

 
Рабочая программа элективного курса «Древнегреческий язык». 

 

Планируемые результаты изучения. 

 

Изучение греческого языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мыслив родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных этапах; 

- развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

 Роль предмета в достижении планируемых результатов. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
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школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, поли- язычного мира. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранных языков. 

Личностные результаты: 

 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А.В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

4. социо-культурная осведомлённость (англо-говорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

Б.В познавательной сфере: 

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
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2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г.В эстетической сфере: 

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.В трудовой сфере: 

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:описание, рассказ и т.д. 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в 
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зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с 

полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки греческого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Выпускник научится 

• правильно писать изученные слова. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в греческому языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами греческого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

- имена существительные c определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; 

either … or; neither … nor; 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и его 

вариативная часть, отражающая авторский подход в расширений объёма (детализации) 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

5-9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (кино, театр, чтение, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в сельской 

/городской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз 

и мировое сообщество. 

 

 

Класс Кол-во часов чтение аудирование говорение письмо 

5 16 4 4 4 4 

6 16 4 4 4 4 

7 16 4 4 4 4 

8 16 4 4 4 4 

9 16 4 4 4 4 
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2.1.22. История искусства 
 

Рабочая программа элективного курса «История искусства» для 5-6, 9 классов и рабочая программа курса 

внероурочной деятельности «История искусства» для 7-8 классов размещена на официальном сайте школы. 

 

2.1.23. Проектно-исследовательская деятельность 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности  

«Проектно – исследовательская деятельность» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель курса: познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью дальнейшего применения 

полученных знаний и умений для решения конкретных практических задач с использованием проектного 

метода.  

Основными задачами данного курса являются: 

− познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов;  

− знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных 

вопросов;  

− уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта;  

− знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

− представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта;  

− знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  

− составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

− иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении;  

− проводить рефлексию своей деятельности. 

− формирование универсальных учебных действий;  

− расширение кругозора;  

− обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  

− развитие творческих способностей; 

− развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать 

выводы;  

− на представленном материале формировать у учащихся практические умения 

по ведению проектов разных типов.  

− способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

− развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий;  

− вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  
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− дать возможность учащимся проявить себя. 
 

Общая характеристика  

Программа «Проектно-исследовательская деятельность» ориентирована на 

овладение учащимися базовыми приемами и навыками интеллектуальной 

деятельности, необходимыми не только для проведения исследования, но и  вообще 

для успешного обучения. Проектная деятельность учащихся служит достижению 

одной из важнейших целей образования – научить детей мыслить самостоятельно, 

ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей науки.   

В работе над проектом проявляется максимальная самостоятельность учащихся в 

формулировании цели и задач, поиске необходимой информации, анализе, 

структурировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации 

собственной деятельности и взаимодействия с партнерами. 

При составлении программы  учитывалась  возрастные особенности  развития 

учащихся и особенности образовательного процесса в основной школе. У учащихся 

5-6 классов  происходит  существенный рост самостоятельности. Наиболее значимый 

для данного возраста образовательный результат – умение различать (именно 

различать, но еще не реализовывать) разные виды работ и разные виды 

ответственности за них. Учащиеся этого возраста постепенно учатся планировать 

свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла, они способны 

осваивать определенные способы деятельности на основе присвоения ими цели.  

Психолого-педагогические особенности возраста учащихся  7-9 классов  позволяют 

отрабатывать технологии и способы деятельности в отрыве от конкретного 

содержания. Учащиеся этого возраста присваивают определенные способы действия 

на основе собственного целеполагания. 

 
Место предмета в базисном учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год – для 5-6 классов и 7-9 классов.  

Количество часов в неделю – 1.  

 

Ценностные ориентиры учебного курса   

 

 Актуальность программы обусловлена современными требованиями к качеству 

образования, уровню образованности обучающихся, которое  рассматривается через 

способность самостоятельного творческого решения мировоззренческих и 

исследовательских проблем теоретического и прикладного характера. 
Особенно актуальна проблема формирования исследовательских умений в переходном периоде с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования, так как на этом этапе происходит 

интеграция образовательных областей, где требуется умение работать с большим объёмом информации в 

различных формах – текстовых, знаковых, графических, табличных.  

Исследование является неотъемлемой частью жизни человека, и с древних времен этот вид познавательной 

деятельности выделялся как элемент процесса обучения. Под исследовательской деятельностью 

обучающихся понимается процесс самостоятельной работы под руководством педагога по выявлению 

сущности изучаемых явлений, по открытию, систематизации новых знаний, поиску закономерностей, 

описанию, объяснению, проектированию.  

Исследовательская деятельность создает оптимальные условия для реализации требований ФГОС ООО. В 

контексте требований ФГОС ООО при организации обучения уделяется внимание развитию таких 

исследовательских умений обучающихся, как построение гипотез, постановка целей, планирование, 

организация наблюдений, сбор и обработка 

информации, использование и преобразование информации для получения новых заключений.  
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Программа разработана для учеников 5-6 классов, обучающихся в условиях  

введения федерального государственного стандарта основного общего образования, и для учеников 7-9 

класса для реализации в рамках внеурочной деятельности. Программа направлена на формирование системы 

начальных научных понятий, исследовательских умений, освоение которых позволит школьнику 

ориентироваться в различных образовательных областях. 

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.  

 

Календарно-тематический план 

5-6 классы 

№ 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Дата (месяц) 

1 

Введение. Я –исследователь. 1 0,5 0,5 

сентябрь 

 

Раздел I. Значение науки в современном мире 5 2 3 

 

2 
Как возникают науки. Как делаются открытия. 

Величайшие научные открытия мира. 
2 2  

сентябрь 

3 

Источники информации 1  1 

сентябрь 

4 

Чудеса современной науки и техники 2  2 

октябрь 

 

Раздел II. Исследовательская деятельность. 12 3 2 

 

5 
Проблема-предмет исследования. Тема 

исследования. 
1 0,5 0,5 

октябрь 

6 

Что такое гипотеза.  1 0,5 0,5 

октябрь 

7 
Определение цели и задач 

исследования. 
1 0,5 0,5 

ноябрь 

8 

Методы и средства исследования. 1 1  

ноябрь 

9 
Выбор методов исследования. Наблюдение и 

эксперимент. 
1  1 

ноябрь 

10 
Выбор методов исследования. Измерение, 

сравнение. 
1  1 

ноябрь 
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11 

Выбор методов исследования. Анализ и синтез. 1  1 

декабрь 

12 

Выбор методов исследования. Классификация 1  1 

декабрь 

13 

Выбор методов исследования. Моделирование. 1  1 

Декабрь 

14 

Выбор методов исследования. Анкетирование. 1  1 

Декабрь 

15 

Обобщение и выводы. 1  1 

январь 

16 

Этапы исследования 1 0,5 0,5 

январь 

 

Раздел III. Проектная деятельность  8 2 6 

 

17 

Виды проектов 1 1  

Январь  

18 

Структура проекта 1 1  

февраль 

19 

Формы организации проекта 1  1 

февраль 

20 

Формы представления проектов. 2  2 

Февраль  

21 
Оформление проектов посредством  

информационных ресурсов. 
3  3 

Март 

 

Раздел IV. Создание группового проекта. 5  5 

 

22 
Создание группового проекта  5  5 

Март-апрель 

 
Раздел V. Презентация проектов 3  3 

май 

 
Итого 34 5,5 28,5 

 

 

 

Содержание программы 

 

Введение (1 ч). 

Я - исследователь. Прогноз исследовательских возможностей обучающихся.  
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Анкетирование школьников.  

Практическая работа: Анкетирование по выявлению интересов возможной тематики исследовательских 

проектов. 

Раздел I. Значение науки в современном мире (5 ч.) 

Как возникают науки. Кто такие ученые? Что такое наука. Как появлялись науки. Чем они занимаются? Что 

значит «исследовать»? Чем исследовательская деятельность ученого похожа и отличается от 

исследовательской деятельности обычного человека? Как делаются открытия. Как люди совершают научные 

открытия. Величайшие научные  

открытия мира.  

Практические работы:  

1. Работа с биографическими справочниками и энциклопедиями. Поиск информации о выдающихся деятелях 

науки; чудесах науки. Составление биографической справки. Подготовка сообщений.  

2. Семинар «Основы современной науки и техники».  

Раздел II.  Исследовательская деятельности (12 ч.) 

Предмет исследования – проблема. Виды проблем -вечные и преходящие. Демонстрация примеров 

формулировки проблем Формулировка тем исследований. Что такое гипотеза. Значение гипотезы в 

определении стратегии исследовательского поиска. Цели и задачи. Соответствие цели и задач теме 

исследования. Оформление цели и задач исследования. Методы и средства исследования. Понятие метод. 

Основные характеристики методов  

учебного познания: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, анализ и синтез, классификация, 

моделирование; анкетирование. Обобщение и выводы. Этапы исследования. 

Практические работы: 

1. Выбор темы исследования (примеры, рекомендации, помощь в формулировке тем исследований). 

2. Правила формулировки гипотезы исследования (задания на развитие умения вырабатывать 

гипотезы). 

3. Правила формулировки цели и задач исследования. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Оформление цели и задач исследования.  

4. Наблюдение, эксперимент. 

5. Измерение, сравнение. 

6. Анализ, синтез.  

7. Классификация.  

8. Моделирование. 

9. Анкетирование. 

10.  Обучение формулировке выводов по теме исследования. 

11. Этапы исследования. 

Раздел III. Проектная деятельность (8 ч). 

Виды проектов. Краткосрочный, долгосрочный. Монопроект и межпредметный проект. Структура проекта. 

Результат проекта. Формы организации проекта. Формы представления проектов. Подготовка 

монологического высказывания по теме проекта. Культура обсуждения, умение вести диалог, отвечать на 

вопросы. Оформление работы в программе  

Microsoft Word. Обучение оформлению и сохранению информации. Оформление исследовательского 

проекта в программе Power Point. 

Практические работы: 

1. Тренинг по организации группой формы работы над проектом. Правила работы в команде. 

2. Передача содержания в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

3. Оформление исследовательского проекта в программе Microsoft Word.  

4. Оформление исследовательского проекта в программе Power Point (правила создание презентации). 

Раздел IV. Создание группового проекта. (5 ч) 

Выбор темы проекта, разработка плана, реализация проекта.  

Раздел V. Презентация проекта. (5 ч) 

Выступление с результатами проектной и исследовательской деятельности.  

 

Формы деятельности: индивидуальная, индивидуально-групповая. 

Виды проектно-исследовательской деятельности: 

1.деятельность, включенная в учебный процесс: 

• выполнение заданий «за страницами учебника»; 

• проблемные уроки и семинары; 
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• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, лабораторных и практических работах, 

применение метода «кейс-технологий»; 

• творческие задания, расширенного вида;  

2. деятельность, дополняющая учебный процесс: 

• научные кружки, научные клубы;  

• научные ученические общества; 

• участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 

• научно-практические конференции, семинары;  

• Дни науки, Недели науки; 

• предметные недели; 

• встречи с учеными, экскурсии в вузы; 

• творческие лаборатории; 

• поисковая работа (историко-краеведческая, литературоведческая, этнографическая); 

• выставки достижений и изобретений; художественных произведений учащихся; 

• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного изучения;  

3. деятельность, ведущаяся параллельно учебному процессу: получение навыка конкретной прикладной 

исследовательской работы в коллективах или самостоятельно в качестве исполнителя исследований при 

участии в конкурсах на получение гранта или конкурса с вознаграждением. 

Ожидаемые результаты 5-6 классы: 

В сфере личностных учебных действий ожидается формирование внутренней позиции обучающегося в 

мотивации к учебной и  

познавательной деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Личностные  результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию: 

− самоопределение - личностное, жизненное; 

− смыслообразование - установление обучающимся связи между целью деятельности и ее мотивом; 

− нравственно-этическая ориентация -выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

В сфере метапредметных универсальных учебных действий ожидается  

формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание – через актуализацию проблемы выход на определение цели; 

• планирование - составление плана и последовательности действий с учетом конечного результата; 

• нахождения рационального способа работы; 

• умение описывать желаемый результат;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

• рефлексия. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия:  

• выбор информации из различных источников, умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения поставленной задачи; 

• структурирование знаний и представление их в пространственно-графической или знаково-

символической форме. 

Предметные результаты включают результаты, которые достигаются обучающимися в процессе изучения 

конкретного предмета в зависимости от выбора темы проектно-исследовательской работы. 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

проектно-исследовательской деятельности; 

• Применение общенаучных знаний по предметам в процессе подготовки и осуществления проектно-

исследовательской деятельности для обоснования и аргументации содержания деятельности. 

• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектирования. 

 

 

Содержание деятельности (7-9 классы) 
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1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. Определение проблемы 

исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета 

исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. Определение 

теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. Культура оформления 

исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; социальные проекты; 

учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, примеры проектов. 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы представления проектов, 

создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов исследования; работа над 

проектами. 

5. Защита проектов (3 часов) 

Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание рефератов; 

6. Рефлексия (2 часа). 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. Сильные и 

слабые стороны работы над проектом. 

 

Формы деятельности: индивидуальная, индивидуально-групповая. 

Виды проектно-исследовательской деятельности: 

1.деятельность, включенная в учебный процесс: 

• выполнение заданий «за страницами учебника»; 

• проблемные уроки и семинары; 

• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, лабораторных и практических работах, 

применение метода «кейс-технологий»; 

• творческие задания, расширенного вида;  

2. деятельность, дополняющая учебный процесс: 

• научные кружки, научные клубы;  

• научные ученические общества; 

• участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 

• научно-практические конференции, семинары;  

• Дни науки, Недели науки; 

• предметные недели; 

• встречи с учеными, экскурсии в вузы; 

• творческие лаборатории; 

• поисковая работа (историко-краеведческая, литературоведческая, этнографическая); 

• выставки достижений и изобретений; художественных произведений учащихся; 

• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного изучения;  

3. деятельность, ведущаяся параллельно учебному процессу: получение навыка конкретной прикладной 

исследовательской работы в коллективах или самостоятельно в качестве исполнителя исследований при 

участии в конкурсах на получение гранта или конкурса с вознаграждением. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (7-9 классы) 

 

№ Содержание Количество 

часов 

Дата (месяц) 
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1 Введение в проектную деятельность 3 Сентябрь  

2 Проблемы исследования, выявление 

его актуальности.  

1 Сентябрь  

3 Формулировка темы, определение 

объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. 

Постановка задач исследования 

1 Октябрь  

4 Определение теоретических основ 

исследования, его научно-

практической значимости. Культура 

оформления исследовательской 

работы. 

1 Октябрь 

5 Ознакомление с разными видами 

проектов 

7 Октябрь-

ноябрь  

6 Информационные проекты 1 Октябрь 

7 Игровые проекты 1 Октябрь  

8 Ролевые проекты 1 Октябрь  

9 Прикладные проекты 1 Ноябрь  

10 Социальные проекты 1 Ноябрь  

11 Учебно-исследовательские проекты 1 Ноябрь  

12 Инженерные проекты 1 Ноябрь  

13 Теоретические основы создания 

проекта 

2 Декабрь  

14 Структура проекта, типы проектов, 

продукт проектной деятельности 

1 Декабрь  

15 Способы представления проектов. 

Создание компьютерных презентаций 

проектов 

1 Декабрь  

16 Работа над проектом 17 Декабрь -

апрель 

17 Выбор темы, цели, гипотезы 1 Декабрь  

18 Сбор материала 1 Декабрь  

19 Сбор материала 2 Январь  

20 Систематизация материала 1 Январь  

21 Систематизация материала 2 Январь-

февраль 

22 Работа в программе Power Point 1 Февраль 

23 Работа в программе Power Point 1 Февраль  

24 Работа в программе Power Point 1 Февраль  

25 Составление таблиц, диаграмм 1 Март 

26 Составление таблиц, диаграмм 1 Март 

27 Написание рефератов 1 Март 

28 Написание рефератов 2 Март-апрель 

29 Написание рефератов 2 Апрель  
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30 Защита проекта 3 Апрель-май 

31 Подготовка защиты проекта 1 Апрель  

32 Подготовка защиты проекта. Защита 

проекта 

2 Май  

33 Рефлексия 2 Май  

34 Умение провести экспертизу своей и 

чужой деятельности 

1 Май  

35 Формула успешной деятельности. 

Сильные и слабые стороны работы 

над проектом. 

1 Май  

 
Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по формированию 

умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

 - умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

- умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

- умения и навыки работы в сотрудничестве; 

- умение выдвигать гипотезы. 

Предметные результаты включают результаты, которые достигаются обучающимися в процессе изучения 

конкретного предмета в зависимости от выбора темы проектно-исследовательской работы. 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

проектно-исследовательской деятельности; 

• Применение общенаучных знаний по предметам в процессе подготовки и осуществления проектно-

исследовательской деятельности для обоснования и аргументации содержания деятельности. 

• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектирования. 

 

2.1.24 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

В 5-9 кл. - 1 ч. в неделю. 

Итого: 170 ч.  
 

Направление: социальное 

Формы проведения занятий: беседа  

Виды деятельности: групповая. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

 

 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и т СССР 

С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

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

и законных интересов других людей; 

· активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

· неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

· понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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· представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

· представление о способах противодействия коррупции; 

· готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

в ней); 

· 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; 

· 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. 

· 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. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. 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 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); 

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 
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зависимостей объектов между собой; 

· оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

· прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, 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 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: 

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; 

совместная деятельность: 

· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

· принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

· уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

· планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 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 продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

· сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. 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 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; 

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; 

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 свое право на ошибку и такое же право другого; 

· принимать себя и других, не осуждая; 

· открытость себе и другим; 

· осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

· о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

· символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

· институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

правах и обязанностях гражданина России; 

· народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
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· религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

· возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

· нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

· роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

· единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

· влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

душевной и физической красоте человека; 

· важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

· активной роли человека в природе. Сформировано ценностное отношение: 

· к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

· семье и семейным традициям; 

· учебе, труду и творчеству; 

· своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

· природе и всем формам жизни. Сформирован интерес: 

· к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

· общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

· государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

· природе, природным явлениям и формам жизни; 

· художественному творчеству. Сформированы умения: 

· устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

· проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

· соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

· распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

 

 

Тематическое планирование  (5-7 классы) 

 
№ Содержание Количество 

часов 

Возможность 

использования ЭОР, 

УММ 

1 Мы -Россия. Возможности- будущее 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

2 Что мы родиной зовем? 1 

3 Невозможное сегодня станет возможным 

завтра 

1 

4 Обычаи традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

1 

5 Если бы я был учителем… 1 

6 Отчество- от слова «отец».  1 

7 Что мы музыкой зовем? 1 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 1 

9 Мы – одна страна! 1 

10 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/
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11 Шапку надень!...  1 

12 Гордо реет над Россией флаг ее судьбы 1 

13 Жить – значит действовать 1 

14 В жизни всегда есть место подвигу? 1 

15 Настоящая ответственность бывает только 

личной 

1 

16 Зачем мечтать?  1 

17 Как не попасть в цифровые ловушки 1 

18 Ленинградский ломтик хлеба… 1 

19 С чего начинается театр?  1 

20 Хроника научных открытий, которые 

перевернули мир 

1 

21 Россия в мире  1 

22 За что мне могут сказать «спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 

1 

23 Включайся!  1 

24 Мамина карьера  1 

25 Гимн России  1 

26 Путешествие по Крыму 1 

27 Как построить диалог с искусством? 1 

28 Трудно ли быть великим? 1 

29 Пока жива история, жива память… 1 

30 «Зеленые» привычки» - сохраним природу 

вместе 

1 

31 Как проявить себя и свои способности? 1 

32 Подвиг остается подвигом, даже если его 

некому воспеть… 

1 

33 Может ли быть Тимур и его команда в 

настоящее время? 

1 

34 Что человеку нужно для счастья? 1 

 Итого  34  

 

 

Тематическое планирование  (8-9 классы) 

 
№ Содержание Количество 

часов 

Возможность 

использования ЭОР, 

УММ 

1 Мы -Россия. Возможности- будущее 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

2 Что мы родиной зовем? 1 

3 Невозможное сегодня станет возможным 

завтра 

1 

4 Обычаи традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

1 

5 Какие качества необходимы учителю? 1 

6 Отчество- от слова «отец».  1 

7 Что мы музыкой зовем? 1 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 1 

9 Мы – одна страна! 1 

10 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии 

1 

11 Позвони маме.   1 

https://razgovor.edsoo.ru/
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12 Флаг не только воплощение истории, но и 

отражение чувств народов. 

1 

13 Жить – значит действовать 1 

14 Россия начинается с меня? 1 

15 Повзрослеть – это значит, чувствовать 

ответственность за других 

1 

16 Светлый праздник Рождества 1 

17 Правила продвинутого пользователя 

интернета 

1 

18 Люди писали дневники и верили, что им 

удастся прожить еще один день  

1 

19 С чего начинается театр?  1 

20 Научные прорывы моей страны  1 

21 Россия в мире  1 

22 Тот, кто может благодарить, не может и 

получать благодарность 

1 

23 Мы все можем  1 

24 Мужских и женских профессий больше 

нет? 

1 

25 Гимн России  1 

26 Крым на карте России 1 

27 Искусство – одно из средств развлечения 

доброго и злого 

1 

28 Истории великих людей, которые меня 

впечатлили. 

1 

29 Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

1 

30 «Зеленые» привычки» - сохраним планету для 

будущих поколений  

1 

31 Если ты не умеешь использовать минуту, ты 

зря проведешь час, и день, и всю жизнь 

1 

32 «Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести...» 

1 

33 День детских общественных организаций 1 

34 Перед нами все двери открыты 1 

 Итого  34  

 

2.1.24. Спортивно-оздоровительная программа  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивно-оздоровительная программа» 

 

 

Направление: спортивное  

Формы организации: секция 

Виды деятельности: групповая. 

 

 

Основное содержание курса  

 

Тематические разделы программы: 

Легкая атлетика является наиболее оптимальным видом спорта для развития и 

совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует повышению 
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функциональных возможностей организма, развивает выносливость, ловкость, скоростно-силовые 

и силовые качества. 

Подвижные игры средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем 

мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. В 

процессе игры дети используют уже имеющиеся двигательные и умственные навыки, закрепляют 

их и совершенствуют, а также формируют новые качества личности. 

Спортивные игры содержат перечень упражнений для овладения техникой и тактикой игры 

в волейбол и баскетбол. Используемая методика проведения подводящих игр и эстафет, позволяет 

успешно воздействовать на различные системы организма, развивать ловкость, быстроту реакции, 

способность приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают эмоциональный уровень. 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, формирование 

самостоятельности и умений взаимодействовать с коллективом. 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1.  Легкая атлетика 18 

2.  Подвижные игры 16 

3.  Спортивные игры 34 

 Итого:                                                                 68 часов 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные:  

• формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств; 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной  деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• развитие умения технически правильновыполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Предметные: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
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• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (содержание) 
Вид деятельности, необходимые 

материалы 

Количество 

часов 

Дата 

проведен

ия 

 Легкая атлетика (8 часов) 

1.  Техника 

безопасности 

иправила поведения 

в спортивном зале. 

Игровые эстафеты. 

Выполняют эстафеты. Соблюдают 

ТБ 

Свисток, конусы, волейбольные 

мячи, кубики. 

1  

2.  Бег на короткие 

дистанции, низкий 

старт 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, секундомер 

1  

3.  Передача 

эстафетной 

палочки, 

особенности 

эстафетного бега 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, секундомер, эстафетная 

палочка 

1  

4.  Эстафетный бег, 

упражнения на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, секундомер, эстафетная 

палочка 

1  

5.  Прыжки со 

скакалкой, игры с 

мячом 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, секундомер, скакалки, 

резиновый мяч 

1  

6.  Метание мяча в 

цель 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, теннисные мячи, обручи 

1  

7.  Метание мяча на 

дальность 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, теннисные мячи 

1  

8.  Упражнения на 

развитие 

выносливости. 

Игровые эстафеты 

Выполняют упражнения, 

соблюдают ТБ 

Свисток, мячи 

1  

9.  Круговая 

тренировка 

Выполняют упражнения круговой 

тренировки самостоятельно 

соблюдают ТБ 

Свисток, конусы, гимнастическая 

палка, гимнастический мат, 

скакалка, мячи  

1  
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Подвижные игры (8 часов) 

10.  Техника 

безопасности на 

занятиях по 

подвижным играм. 

Эстафеты. 

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток, конусы, мячи 

1  

11.  ОРУ. Игра 

«Вышибалы». 

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток, мячи 

1  

12.  Ору. Игра «Третий 

лишний», 

«Внимание». 

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток 

1  

13.  ОРУ. Игра ««Ловец 

с мячом».   

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток, мячи 

1  

14.  ОРУ. Эстафеты 

парами. 

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток. Мячи, конусы, 

гимнастические палки, обручи, 

скакалки 

1  

15.  ОРУ. Перестрелка Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток, мячи 

1  

16.  ОРУ. Встречная 

эстафета с бегом. 

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток, конусы 

1  

17.  ОРУ. Эстафета с 

лазанием и 

перелезанием 

Участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила игры и ТБ 

Свисток, конусы, гимнастические 

палки 

1  

Спортивные игры (17 часов) 

18.  Техника 

безопасности на 

волейболе. 

Основная стойка 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток 

1  

19.  Правила игры. 

Основная стойка, 

эстафеты 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток 

1  

20.  Стойка при 

перемещениях, 

эстафеты 

Выполняют технику перемещения 

по площадке без мяча, с мячом 

Свисток, волейбольные мячи 

1  

21.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры 

Свисток, волейбольные мячи 

1  

22.  Техника владения 

мячом: нижняя 

прямая подача 

Выполняют упражнения по 

освоению подачи мяча 

Свисток, волейбольные мячи 

1  

23.  Нижняя прямая, 

нижняя боковая 

подача 

Выполняют упражнения по 

освоению подачи мяча 

Свисток, волейбольные мячи 

1  

24.  Верхняя прямая Выполняют упражнения по 1  
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подача  освоению подачи мяча 

Свисток, волейбольные мячи 

25.  Итоговый контроль: 

подача на точность 

Выполняют упражнения по 

освоению подачи мяча 

Свисток, волейбольные мячи 

1  

26.  Техника 

безопасности на 

баскетболе. 

Основная стойка 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток 

1  

27.  Правила игры. 

Техника 

передвижений. 

Остановка 

прыжком. 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток 

1  

28.  Остановка двумя 

шагами, повороты и 

ловля мяча. 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

29.  Передача мяча на 

месте и в движении. 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

30.  Правила судейства. 

Передача мяча с 

отскоком от пола. 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

31.  Ведение мяча с 

низким и высоким 

отскоком 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

32.  Бросок мяча в 

корзину от груди с 

места 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

33.  Бросок мяча в 

корзину от плеча с 

места 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

34.  Бросок мяча в 

движении после 

остановки 

Выполняют упражнения по 

освоению приемов игры, 

соблюдают ТБ 

Свисток, баскетбольные мячи 

1  

 

 

Планируемые результаты изучения курса ВД 

 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности  «Спорт – это 

жизнь» учащиеся 6 класса: 

    получат представление: 

•  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

• о режиме дня и личной гигиене; 
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•  о способах изменения направления и скорости движения; 

• о соблюдении правил игры 

   будут уметь: 

•  выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;  

•  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

•  играть в подвижные и спортивные игры; 

•  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

• соблюдать правила игры 

        Ожидаемый результат 

• устойчивость интересов и положительное эмоционально-ценностное отношение к 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

• умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить спортивную или подвижную 

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;   

• проявление чувства коллективизма; 

• расширение знаний о физической культуре и спорте, истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни. 

• умение самостоятельно подбирать упражнения для развития внимания, ловкости, быстроты 

реакции, умения ориентироваться в пространстве; 

• соблюдение  культурыигрового общения, ценностного отношения к подвижным и 

спортивным  играм. 

     Ученик научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями 

• организовывать и проводить подвижные игры, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
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2.1.25. Хореография 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хореография». 

 

Результаты освоения программы. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной  образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по хореографии направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография»    являются: 

        - развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения  танцевальных образов;  
        - позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

У учащихся формируются умения: 

        -  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

        -  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях школы;  

        - проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в 

художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, концерты).  

Метапредметными результатами:  

-  являются  способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях;  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных 

видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию;  

-умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и продуктивно  сотрудничать 

со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства (литература, 

изобразительное  искусство, театр и др.);  

-  находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других видов искусства;  

-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Предметными результатами   являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к различным видам 

музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  навыки в различных 

видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические , эпические, драматические 

образы в танце; определять по характерным признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю- танец классический, народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать  и оценивать танец; размышлять о знакомых танцевальных поставочных 

работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах танцевальной 

выразительности; 

- исполнять изученные  танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях класса, 

школы. 

Содержание курса. 

программа рассчитана на 34  часа, (1 час в неделю). 
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 Тематическое планирование. 

№ 

 
Наименования разделов и тем  Кол-во часов 

1 Введение. Термины классического танца. 1 

2 Классический танец 1 

3 Постановка ног. 1 

4 Азбука классического танца 1 

5 Изучение движений классического танца 1 

6 Постановка танца 1 

7 Постановка танца 1 

8 Понятия о координации движения. Классический 

танец. 

1 

9 Знакомство с классическим танцем   1 

10 Азбука классического танца 1 

11 Осанка танцора 1 

12 Знакомство с направлениями движений в танце. 1 

13 Бальный танец. Поклоны и история танца. 1 

14 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 

15 Основы народного танца. 1 

16 Знакомство с народным танцем. 1 

17 Азбука народного танца 1 

18 Элементы русского хоровода. 1 

19 Знакомство с направлениями движений в танце 1 

20 Изучение элементов русского танца. 1 

21 Танцевальные этюды. Эстрадный танец. 1 

22 Знакомство с эстрадным танцем 1 

23 Азбука эстрадного танца 1 

24 Элементы эстрадного танца 1 

25 Разучивание эстрадных связок 1 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы организации 

курса 

Основные виды 

деятельности  обучающихся 

1. Введение. Термины 

классического танца. 

Занятие-экскурсия Освоение  различных позиций 

и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

Инструктаж по безопасному 

исполнению упражнений. 

2. Понятия о координации 

движения. 

Классический танец. 

Практическое занятие Освоение поз и движений 

классического танца.  

3. Основы народного 

танца. 

Практическое занятие Освоение поз и движений 

народных танцев. 

4. Танцевальные этюды. 

Эстрадный танец. 

Практическое занятие Освоение поз и движений, 

характерных для эстрадного 

танца, индивидуальная 

работа. 

5. Постановка танца Практическое занятие Освоение исполнительного 

мастерства танцора. 

Подготовка танцевальных 

костюмов, понятие о макияже, 

создание сценического 

макияжа. 
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26 Знакомство с современным танцем 1 

27 Танцевальная импровизация 1 

28 Постановка танца 1 

29 Работа над постановкой танца 1 

30 Работа над постановкой танца 1 

31 Работа над постановкой танца 1 

32 Постановочная работа 1 

33 Постановочная работа 1 

34 Постановочная работа 1 

 

 

2.1.26. Час общения  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения».  

 

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы:  

₋ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

₋ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

₋ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

₋ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ принимать и сохранять учебную задачу;  

₋ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

₋ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

₋ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

₋ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата;. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

₋ владеть основами саморегуляции; 

₋ осуществлять познавательную рефлексию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

₋ строить сообщения в устной и письменной форме;  

₋ осуществлять анализ объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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₋ строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

₋ обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

₋ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

₋ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

₋ формулировать собственное мнение и позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ вступать в диалог; 

₋ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

₋ продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех  участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

₋ договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности; 

₋ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится (получит):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

₋ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

₋ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

₋ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

₋ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом,  

₋ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

₋ знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

₋ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

₋ ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

₋ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

₋ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

₋ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

₋ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и 

психического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека;  

₋ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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₋ ценностному отношению к России, своему народу, старшему поколению;  

₋ анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

₋ выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности. 

 

Содержание курса 

 

Культура общения (9 часов)  

Тайное всегда становиться явным. Зачем человеку быть честным? Лгать нельзя, но если...?. Совесть 

- нравственная ответственность. Делано наспех – сделано на смех. В каждой крошке хлеба – труд. 

Быть занятым – быть счастливым. Мои жизненные ценности.  

Основные виды учебной деятельности: Беседа. Обыгрывание проблемных ситуаций. 

Анкетирование. Выступления. Обсуждение поведения героев. Ролевые игры. 

Самовоспитание ( 7 часов)  

Просмотр фильма «Сто дней после детства».  Анализ и обсуждение фильма «Сто дней после 

детства». Эссе и обсуждение фильма «Сто дней после детства». Любовь – это желание жить. 

Мальчики и девочки. Все к лучшему, поверь! (О взаимодействии детей и родителей)  

Основные виды учебной деятельности: Работа в парах, группах. Ролевые игры. Анализ текста. 

Написание эссе. Работа с толковыми словарями, словарная работа, работа по состав-ю мини-

словаря. Выступления. Характеристика героев. Составление плана. Составление кластера. 

Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  

Личность как член общества. О, дайте, дайте мне свободу! Свобода личная и национальная. Свобода 

и ответственность. Человек рожден для счастья!.  

Беседа «Что такое толерантность». Все мы разные, но все мы равные. Важно не то кто ты, а какой 

ты. Найди свое место в мире. Внешний облик – внутренний мир. В здоровом теле – здоровый дух. 

Разговор о важном. 

 Основные виды учебной деятельности: Словарная работа, аналитическая беседа, творческая 

работа. Составление памятки. Характеристика героев. Подготовка презентации. Работа в парах, 

группах. Определение темы, идеи. Нахождение проблем произведения. Просмотр, анализ и 

обсуждение фильма. 

Великая Отечественная война ( 9 часов)  

О героизме наших воинов в годы Великой Отечественной войны. Просмотр фильма «Правнуки». 

Анализ и обсуждение фильма «Правнуки». Эссе и обсуждение фильма «Правнуки». Стихи о войне 

в исполнении авторов. Аудиокниги. Поэты о Великой Отечественной войне. Выбор стихов. 

Конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной войне. Диагностика духовно-нравственного 

развития. 

Основные виды учебной деятельности: Обсуждение. Лексическая работа с терминами. 

Работа по вопросам. Работа в парах, группах. Определение темы, идеи. Нахождение проблем 

произведения. Тренинг. Ответы на вопросы, обсуждение результатов. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теория Практика  

1 Культура общения 9 1 8 

2 Самовоспитание 7 2 5 

3 Общечеловеческие нормы 

нравственности 

10 2 10 

4 Великая Отечественная война 9 1 8 

  34 6 28 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

2.2.1. Целевой раздел: 

В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна обеспечивать: 

⎯ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

⎯ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

⎯ формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

⎯ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

⎯ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

⎯ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

⎯ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

⎯ 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: 
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⎯овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

⎯приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

⎯включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

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. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

⎯ как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

⎯ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

⎯ в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

⎯ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 
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тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

⎯ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

⎯ Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

⎯ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

⎯ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

⎯ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом.  

⎯ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

⎯ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

⎯ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

⎯ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение.  

⎯ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

⎯ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 

явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

⎯ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования.  

⎯ Самостоятельно составлять план исследования особенностей 
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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 развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

⎯ Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации.  

⎯ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

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

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

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

⎯ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

⎯ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

зависимости от коммуникативной установки.  

⎯ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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⎯ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

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

и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме. 

⎯ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

⎯ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности.  

⎯ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели 

и условиям общения. 

⎯ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

⎯ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

⎯ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

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. 

⎯ 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. 
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⎯ 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. 
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⎯ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений).  

⎯ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

⎯ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

⎯ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

⎯ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

⎯ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

⎯ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

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.  
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⎯ 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; 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 



464 

 

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. 

 

Естественно-научные предметы 

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. 
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⎯ 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 естественно-научной проблеме. 

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

устных и письменных текстах. 

⎯ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

⎯ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких людей. 

⎯ Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

⎯ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

⎯ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

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

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

⎯ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

⎯ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

в случае необходимости. 

⎯ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-

научного исследования.  

⎯ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

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

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы  
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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.  

⎯ 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 
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дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

⎯ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

⎯ Классифицировать острова по происхождению. 

⎯ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации. 

⎯ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

⎯ Формирование 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 



468 

 

предложенной познавательной задачей. 

⎯ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

⎯ Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

⎯ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной.  

⎯ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

⎯ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план.  

⎯ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся 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. 



469 

 

⎯ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

⎯ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

⎯ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

⎯ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

⎯ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

⎯ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.).  

⎯ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации).  

⎯ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

⎯ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

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

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 

каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие 
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у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована 

в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

⎯ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

⎯ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

⎯ обоснование актуальности исследования; 

⎯ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 
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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. 

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 выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

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



472 

 

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

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

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

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

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

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

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

• доклад, реферат; 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно 

и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 
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исследовательские действия: 

⎯ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

⎯ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

⎯ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

⎯ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

⎯ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

⎯ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

⎯ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 

недостаточности — 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; 
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• 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 практико-ориентированных 

проблем: 

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

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

смоделируйте)? 

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

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

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
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• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

• 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; 
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• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

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

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

 

 

2.2.3. Организационный раздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям:  

⎯ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на 

основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными 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; 
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⎯ 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 основного общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

⎯ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

⎯ организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

⎯ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

⎯ организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы:  

⎯ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной 

организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

⎯ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

⎯ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

⎯ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
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программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания.   
 

  Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Назначение программы воспитания — помочь образовательным организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования создать и реализовать собственные работающие 

программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора 

по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 

воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02.2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы 

воспитания, составленной научными сотрудниками РАО.  
    
Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса.  

5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 



480 

 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе–

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровню основного общего образования: 

  1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

• 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; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• 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; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
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потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем инвариантном и вариативном модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

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

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

законными представителями. 

     Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

• спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить 
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обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские 

способности, распределение поручений в группе единомышленников;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным 

педагогом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• создание личного портфолио ученика; 

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта 

«группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

• работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 

правовому обучению и воспитанию-по плану; 

• проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года); 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей 

совете по правовому обучению и воспитанию; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

и школы; 

• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

• Спортивно-оздоровительное направление: Спортивно-оздоровительная 

программа; Хореография. 

• Общекультурное направление: Проектно-исследовательская деятельность; 

История искусства.  

• Социальное направление: Час общения. Разговоры о важном. 

• Общеинтеллектуальное направление: Латинский язык. Древнегреческий язык.  

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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На групповом уровне: 

•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• встречи родителей со специалистами: психологом, врачом;  

• музыкальные спектакли для детей и родителей; 

• участие родителей в общешкольных ключевых делах в качестве гостя или 

активного участника; 

• «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с 

родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей;  

На индивидуальном уровне:  

• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся-

лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
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отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущег,  в том числе через «Разговоры о важном»; 

• профориентационные игры, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, 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; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее». 

Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

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

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

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

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

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

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

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

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

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

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

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

• проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы;  

- линейка, посвященная Дню знаний;  

- День Учителя;  

- Музыкальные спектакли; 

- литературная гостиная; 

- Театрализованное представление;  

- Новогодний праздник для детей и родителей; 

 На уровне классов:  
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• распределение обязанностей каждого в подготовке общешкольных ключевых 

дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

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

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
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знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты 

к праздникам; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
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экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, 

саморазвития детей. 

  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом школьного ученического самоуправления и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
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• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

• качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

• качеством профориентационной работы школы;  

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 

позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 

диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в 

таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

 

Результаты  Критерии 

анализа и 

оценки  

Показатели анализа и 

оценки  

Методики изучения и анализа  
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1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Методика «Направленность личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицына)  

Методика изучения ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс)  

Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 

класс)  

Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8-11 класс)  

Методика «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

1.2. Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

1.2. Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс)  

Методика изучения социализированности личности 

(по М.И. Рожкову) (3-9 класс)  

Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 11 

класс)  

Методика определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8-11 класс) 
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1.3. Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс)  

Методика для выявления готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9-11 класс)  

Методика «Карта профессиональных интересов» (по 

Т.Е. Макаровой) (9-11 класс)  

Определение предпочтительного типа профессии 

(по Е.И. Климову) 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

 

 

 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс)  

Методика изучения сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович)  

Методика «Какой у нас коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным) 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

2.2. Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко)  

Методика определения уровня развития 

ученического самоуправления М.И. Рожкова  
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1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым)  

Методика оценки школьной социально-

психологической комфортности (разработана А.А. 

Андреевым)  

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(разработана А.А. Андреевым)  

Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым)  

Методика «Анализ воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей  

3. Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (разработана Е.Н. Степановым)  

Анкета «Ваше мнение» (составлена И.А. 

Забуслаевой)  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 

5. 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. Поощрения 
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выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и 

спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной 

премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

− прозрачности правил поощрения; 

− 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). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение 

к порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы.   
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Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

⎯ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

⎯ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

⎯ успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

⎯ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования;  

⎯ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения 

и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

⎯ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

⎯ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

⎯ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного 

процесса в образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 
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развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: 

⎯ Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

⎯ Перечень и содержание направлений работы. 

⎯ Механизмы реализации программы. 

⎯ Условия реализации программы. 

⎯ Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

⎯ 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 
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трудностями в обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;  

⎯ разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов 

для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей;  

⎯ реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и 

ПМПК при наличии);  

⎯ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

⎯ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации;  

⎯ осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

⎯ Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

⎯ Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

⎯ Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

⎯ Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

⎯ Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей 



498 

 

и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог).  

 

2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

⎯ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

⎯ проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического 

развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

⎯ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося;  

⎯ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

⎯ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

⎯ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

⎯ изучение индивидуальных образовательных и 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.  

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 
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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;  

⎯ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

⎯ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ логопедической 

помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

⎯ психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья обучающихся; 

⎯ психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

⎯ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

⎯ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

⎯ совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

⎯ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

⎯ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы 

с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

⎯ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

⎯ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося;  

⎯ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  
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⎯ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

⎯ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

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

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса;  

⎯ проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

⎯ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

⎯ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых 

моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

⎯ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

⎯ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

⎯ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

⎯ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

⎯ мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся 

с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

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

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по 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 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога.  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые 

прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

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

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 
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организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие 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 может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать условия для их координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

 

2.4.4.  Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

⎯ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

⎯ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;  
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⎯ 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, 

спортивнооздоровительных 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 должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  
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Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и 

социализации. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о 

методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 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. 

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 
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определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в 

обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




