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Содержание учебного курса 
«Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» 

 

 

5 класс (35 ч) 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная 

семья. Всеобщий характер морали и нрав- ственности. Русский язык и 

единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной 

культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации меж- ду людьми. 

Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский 

язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: 

вклад народов России в его развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и язык межнацио- нального общения. 

Важность общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Стартовая диагностическая работа. 

Тема 6. Истоки родной культуры.  Материальная культура.  

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и его причины. Един- ство культурного 

пространства России. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транс- порт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственными 

ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и 

знак. Духовная культура как реализация ценностей. 
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Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни об- щества и 

человека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей 

в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нуж- ных 

знаний. Образование как ключ к социализации и духовно- нравственному 

развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое заня- тие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культур- ным 

человеком? Знание о культуре народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам как духовно-нравствен- ный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, чело- вечества. 

Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. 

Семейное воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения 

устного поэтического творчества (сказки, 

поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе 

и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о 
своей семье (с использованием фотографий, книг, 

писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне 

общества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-

нравственных ценностей. 
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Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура 

как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. 

Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы 

творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и 

нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, па- триотизм, 

любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. Пре- емственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительно- сти. От 

сказки к роману. Зачем нужны литературные произве- дения? 

Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. 

Обмен ценностными установками и идеями. При- меры межкультурной 

коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимо- помощь, историческая память и преемственность 

поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и 

социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции 

в России. Народные праздники как память культуры, как воплощение 

духовно-нравственных идеалов. 
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Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художествен- ные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. 

Исторические здания как свидетели истории. Архи- тектура и духовно-

нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История 

народа в его музыке и инструмен тах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству. Храмовые росписи и фоль- клорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся худож- ники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и 

поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. Тема 32. 

Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сход- ство 

культурных традиций, единые духовно-нравственные цен- ности народов 

России. 

Тема 33. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Обязанность  заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Тема 34. Промежуточная аттестация. Контрольная работа за год.  

Тема 35. Твой духовный мир. Человек — творец культуры. Культура как 

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Хранить 

память предков. Что такое история и почему она важна? История семьи — 

часть истории народа, государства, человечества. 
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Планируемые результаты освоения учебного 

курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 
основного общего образования 

 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют со- бой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых резуль- татов освоения 

всех компонентов, составляющих содержатель- ную основу 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в един- стве 

учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обуча- ющихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции лично- сти как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизнен- ное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении рос- сийской государственности . 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

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

народов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственных и духовных идеалов, хра- нимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, по- ведении, расточительном 

потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонациональ- ного 

российского общества с помощью воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствова- нию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 
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3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствую- щего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отно- шения к 

учению, готовности и способности обучающихся к са- моразвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обуче- нию и познанию через 

развитие способностей к духовному раз- витию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжела- тельного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоз- зрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к исто- рии, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям наро- дов родного края, России и народов 

мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентно- сти в 

решении моральных проблем на основе личностного вы- бора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осоз- нанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; при- нятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в куль- турных традициях народов России; готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают 

освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладение навыками работы с информацией: 

воспритие и создание информационных текстов в 
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различных форматах, в том числе цифровых, с учётом 

назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанав- ливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выби- рать основания и 

критерии для классификации, устанавли- вать причинно-следственные 

связи, строить логическое рас- суждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

(логические УУД); 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим- волы, 

модели и схемы для решения учебных и познаватель- ных задач 

(знаково-символические / моделирование); 

■ смысловое чтение; 

■ развитие мотивации к овладению культурой активного ис- 

пользования словарей и других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия вклю- чают: 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совмест- ную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать инди- видуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интере- сов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мне- ние (учебное 

сотрудничество); 

■ умение осознанно использовать речевые средства в соответ- ствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, моно- логической контекстной 

речью (коммуникация); 

■ формирование и развитие компетентности в области исполь- зования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

■ умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познаватель- ной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- вательной 

деятельности (целеполагание); 
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■ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (планирование); 

■ умение соотносить свои действия с планируемыми результа- тами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рам- ках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); 

■ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре- шений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и по- знавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают 

освоение научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов. 

 

5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

■ Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нрав- ственной 

культуры народов России», понимать важность из- учения культуры и 

гражданствообразующих религий для формирования личности 

гражданина России; 

■ иметь представление о содержании данного курса, в том чис- ле о 

понятиях «мораль и нравственность», «семья», «тради- ционные 

ценности», об угрозах духовно-нравственному един- ству страны; 

■ понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- 

нравственным развитием личности и социальным поведением. 
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Тема 2. Наш дом — Россия 

■ Иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федера- ции, его 

мирном характере и причинах его формирования; 

■ знать о современном состоянии культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных 

различий; 

■ понимать необходимость межнационального и межрелигиоз- ного 

сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудни- чества и 

дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема 3. Язык и история 

■ Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и 

влияние на миропонимание личности; 

■ иметь базовые представления о формировании языка как но- сителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

■ понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организации межкультурного диалога и взаимодей- ствия; 

■ обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты 

языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

■ Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского 

языка, его взаимосвязи с языками других народов России; 

■ знать и уметь обосновать важность русского языка как куль- 

турообразующего языка народов России, важность его для 

существования государства и общества; 

■ понимать, что русский язык — не только важнейший элемент 

национальной культуры, но и историко-культурное наследие, 

достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

■ иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

■ Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и при- роды; знать 

основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и 

соотносить с реальными проявлениями куль- турного многообразия; 
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■ уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

■ Иметь представление об артефактах культуры; 

■ иметь базовое представление о традиционных укладах хозяй- ства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

■ понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями 

духовной культуры; 

■ понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов 

народов России от географии их массового расселе- ния, природных 

условий и взаимодействия с другими этно- сами. 

Тема 7. Духовная культура 

■ Иметь представление о таких культурных концептах как «ис- кусство», 

«наука», «религия»; 

■ знать и давать определения терминам «мораль», «нравствен- ность», 

«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся 

уровне осмысления; 

■ понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с форма- ми их 

репрезентации в культуре; 

■ осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 

смысл культурных артефактов; 

■ знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

■ Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в 

жизни общества и основные социально-культурные функции; 

■ осознавать связь религии и морали; 

■ понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов 

России; 

■ уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и 

их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

■ Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его 

важность для личности и общества; 

■ иметь представление об основных ступенях образования в России и 

их необходимости; 

■ понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

■ приводить примеры взаимосвязи между знанием, образова- нием и 

личностным и профессиональным ростом человека; 
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■ понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравствен- ным 

развитием общества, осознавать ценность знания, исти- ны, 

востребованность процесса познания как получения но- вых сведений 

о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое заня- тие) 

■ Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

культуры и истории народов, их культурных осо- бенностях; 

■ выделять общее и единичное в культуре на основе предмет- ных 

знаний о культуре своего народа; 

■ предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль- турой и 

духовно-нравственными ценностями на основе мест- ной культурно-

исторической специфики; 

■ обосновывать важность сохранения культурного многообра- зия как 

источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

современного общества. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

■ Знать и понимать смысл термина «семья»; 

■ иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; 

■ осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с 

культурными особенностями своего времени; 

■ уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с куль- турно-

историческими условиями её существования; 

■ понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», 

«семейное счастье»; 

■ осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя 

традиций и её воспитательную роль; 

■ понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сирот- ство», 

обосновывать нравственную важность заботы о сиро- тах, знать о 

формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

■ Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

■ осознавать взаимосвязь и различия между концептами «От- ечество» и 

«Родина»; 

■ понимать, что такое история семьи, каковы формы её выра- жения и 

сохранения; 
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■ обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории 

народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

■ Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их 

важность как ключевых элементах семейных отношений; 

■ знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культу- ры 

собственного этноса; 

■ уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов 

России, собственной семьи; 

■ осознавать роль семейных традиций в культуре общества, 

трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

■ Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о 

семье, семейных обязанностях; 

■ уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, вы- 

раженных в фольклорных сюжетах; 

■ знать и понимать морально-нравственное значение семьи в 

литературных произведениях, иметь представление о ключе- вых 

сюжетах с участием семьи в произведениях художествен- ной 

культуры; 

■ понимать и обосновывать важность семейных ценностей с ис- 

пользованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

■ Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

■ понимать и уметь объяснять специфику семьи как социаль- ного 

института, характеризовать роль домашнего труда и рас- пределение 

экономических функций в семье; 

■ осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с со- циально-

экономической структурой общества в форме боль- шой и малой 

семей; 

■ характеризовать распределение семейного труда и осознавать его 

важность для укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

■ Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

семьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать 

данные закономерности на региональных мате- риалах и примерах из 

жизни собственной семьи; 

■ выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и 

культуре различных народов на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; 
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■ предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль- турой и 

духовно-нравственными ценностями семьи; 

■ обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как 

фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

■ Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-

нравственной культуры; 

■ уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело- века и 

общества, человека и культуры; 

■ понимать и объяснять различия между обоснованием терми- на 

«личность» в быту, в контексте культуры и творчества; 

■ знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источ- никах в 

культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

■ Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и 

понимать границы их применимости; 

■ осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограничений в творчестве; 

■ обосновывать важность творчества как реализацию духовно- 

нравственных ценностей человека; 

■ доказывать детерминированность творчества культурой свое- го 

этноса; 

■ знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

■ Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нрав- ственности в 

жизни человека; 

■ обосновывать происхождение духовных ценностей, понима- ние 

идеалов добра и зла; 

■ понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, 

как «взаимопомощь», «сострадание», «милосер- дие», «любовь», 

«дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

■ Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 

исторические периоды и уметь выделять их сущ- ностные черты; 
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■ иметь представление о значении и функциях изучения исто- рии; 

■ осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между 

историческими событиями и культурой. Обосновывать важ- ность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и 

патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

■ Знать и понимать отличия литературы от других видов худо- 

жественного творчества; 

■ рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства литературного языка; 

■ обосновывать и доказывать важность литературы как куль- турного 

явления, как формы трансляции культурных ценно- стей; 

■ находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла в литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

■ Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения 

духовно-нравственных идеалов общества; 

■ понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

■ знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры 

межкультурной коммуникации как способа формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

■ Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- 

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свобо- ды 

человека, патриотизм, гражданственность, служение От- ечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравствен- ные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, спра- ведливость, 

коллективизм, взаимопомощь, историческая па- мять и 

преемственность поколений, единство народов России с опорой на 

культурные и исторические особенности россий- ского народа: 

■ осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базо- вых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь 

доказывать это. 
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Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

■ Понимать принципы федеративного устройства России и кон- цепт 

«полиэтничность»; 

■ называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

■ уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональ- ный 

народ Российской Федерации», «государствообразую- щий народ», 

«титульный этнос»; 

■ понимать ценность многообразия культурных укладов наро- дов 

Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межнационально- го и 

межрелигиозного согласия в России; 

■ уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

■ Иметь представление о природе праздников и обосновывать их 

важность как элементов культуры; 

■ устанавливать взаимосвязь праздников и культурного 

уклада; 

■ различать основные типы праздников; 

■ уметь рассказывать о праздничных традициях народов Рос- сии и 

собственной семьи; 

■ анализировать связь праздников и истории, культуры наро- дов 

России; 

■ понимать основной смысл семейных праздников: 

■ определять нравственный смысл праздников народов России; 

■ осознавать значение праздников как элементов культурной памяти 

народов России, как воплощение духовно-нравствен- ных идеалов. 

 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

■ Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основ- ные типы 

памятников архитектуры и проследить связь меж- ду их структурой и 

особенностями культуры и этапами исто- рического развития; 

■ понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяй- ственной 

деятельности; 

■ осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-

технического развития и типами жилищ; 

■ осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенно- стями 

архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 
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■ устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

■ иметь представление о нравственном и научном смысле кра- 

еведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

■ Знать и понимать отличия музыки от других видов художе- ственного 

творчества, рассказывать об особенностях музы- кального 

повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

■ обосновывать и доказывать важность музыки как культурно- го 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла музыкальных произведений; 

■ знать основные темы музыкального творчества народов Рос- сии, 

народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

■ Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и 

выразительных средствах изобразительного искусства; 

■ уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, 

фольклорные орнаменты; 

■ обосновывать и доказывать важность изобразительного ис- кусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла изобразительного искусства; 

■ знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

■ Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосно- вывать 

важность и нужность этих языковых выразительных средств; 

■ понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

■ воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора 

как отражения истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности; 

■ знать, что такое национальная литература и каковы её вы- разительные 

средства; 

■ оценивать морально-нравственный потенциал национальной 

литературы. 
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Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

■ Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и при- родными 

условиями проживания народа на примерах из истории и культуры 

своего региона; 

■ уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и раз- вития 

культурных, духовно-нравственных, семейных и этни- ческих 

традиций, многообразия культур; 

■ уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты вза- 

имодействия между людьми разной этнической, религиозной и 

гражданской идентичности на доступном для шестикласс- ников 

уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

■ понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, 

как взаимопомощь, сострадание, милосердие, лю- бовь, дружба, 

коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции 

народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

■ Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической 

и политической географии; 

■ понимать, что такое культурная карта народов России; 

■ описывать отдельные области культурной карты в соответ- ствии с их 

особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

■ Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 

народов России для обоснования её территориаль- ного, политического 

и экономического единства; 

■ понимать и доказывать важность и преимущества этого един- ства 

перед требованиями национального самоопределения от- дельных 

этносов. 

Тема 33. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Обязанность  заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

■ обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории 

народа, государства, человечества. 

Тема 34. Хранить память предков. Что такое история и почему она 

важна? История семьи — часть истории народа, государства, человечества. 

■ Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения 

духовно-нравственных идеалов общества; 

■ понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

Тема 35. Твой духовный мир. Человек — творец культуры. Культура как 

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. 

■ осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базо- вых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь 



 

 
 

792 

доказывать это. 

 

6 класс 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

■ Знать и уметь объяснить структуру культуры как социально- го 

явления; 

■ понимать специфику социальных явлений, их ключевые от- личия от 

природных явлений; 

■ уметь доказывать связь между этапом развития материаль- ной 

культуры и социальной структурой общества, их взаи- мосвязь с 

духовно-нравственным состоянием общества; 

■ понимать зависимость социальных процессов от культурно- 

исторических процессов; 
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■ уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом 

и этапами развития социума. 

 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. История быта как 

история культуры. 

■ Характеризовать административно-территориальное деление России; 

■ знать количество регионов, различать субъекты и федераль- ные 

округа, уметь показать их на административной карте России; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства 

в полиэтничном государстве, важность сохране- ния исторической 

памяти отдельных этносов; 

■ объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне за- 

висимости от его принадлежности к тому или иному народу; 

■ понимать ценность многообразия культурных укладов наро- дов 

Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межнационально- го и 

межрелигиозного согласия в России; 

■ характеризовать духовную культуру всех народов России как общее 

достояние и богатство нашей многонациональной Ро- дины. 

■ Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характе- ризовать 

его типы; 

■ понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов 

России и особенностями исторического периода; 

■ находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов 

России от их локализации в конкретных климатиче- ских, 

географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 3. Входная контрольная работа. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

■ Знать, что такое труд, производительность труда и разделе- ние труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном 

обществе; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, 

роль созидательного и добросовестного труда для создания социально 

и экономически благоприятной среды; 

■ демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его 

социальной и духовно-нравственной важности; 

■ понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и 

изменениями социальных взаимосвязей в обществе; 

■ осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и 

ценности общества. 
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Тема 5. Образование в культуре народов России 

■ Иметь представление об истории образования и его роли в обществе 

на различных этапах его развития; 

■ понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их за- 

висимость от процесса познания; 

■ понимать специфику каждой ступени образования, её роль в 

современных общественных процессах; 

■ обосновывать важность образования в современном мире и ценность 

знания; 

■ характеризовать образование как часть процесса формирова- ния 

духовно-нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

■ Знать термины «права человека», «естественные права чело- века», 

«правовая культура»: 

■ характеризовать историю формирования комплекса понятий, 

связанных с правами; 

■ понимать и обосновывать важность прав человека как при- вилегии и 

обязанности человека; 

■ понимать необходимость соблюдения прав человека; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость сохранения па- ритета 

между правами и обязанностями человека в обществе; 

■ приводить примеры формирования правовой культуры из истории 

народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимо- действие 

■ Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», 

«атеизм», «свободомыслие»; 

■ характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

■ знать и уметь объяснять роль религии в истории и на совре- менном 

этапе общественного развития; 

■ понимать и обосновывать роль религий как источника куль- турного 

развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое за- нятие) 

■ Характеризовать основные процессы, протекающие в совре- менном 

обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

■ понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития 

человека и общества в целом для сохранения соци- ально-

экономического благополучия; 

■ называть и характеризовать основные источники этого про- цесса; 

уметь доказывать теоретические положения, выдвину- тые ранее на 

примерах из истории и культуры России. 
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Тематический блок 2. «Человек и его отражение в 

культуре» 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

■ Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание 

личных качеств человека; 

■ осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

■ понимать различия между этикой и этикетом и их взаимос- вязь; 

■ обосновывать и доказывать ценность свободы как залога бла- 

гополучия общества, уважения к правам человека, его месту и роли в 

общественных процессах; 

■ характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

■ понимать важность коллективизма как ценности современной России 

и его приоритет перед идеологией индивидуализма; 

■ приводить примеры идеалов человека в историко-культурном 

пространстве современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России 

■ Понимать различие между процессами антропогенеза и ан- 

тропосоциогенеза; 

■ характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а 

также потребности человека для гармоничного раз- вития и 

существования на каждом из этапов; 

■ обосновывать важность взаимодействия человека и общества, 

характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; 

■ знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятель- ности, 

её роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 

■ Характеризовать нравственный потенциал религии; 

■ знать и уметь излагать нравственные принципы государство- 

образующих конфессий России; 

■ знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

■ уметь обосновывать важность религиозных моральных и 

нравственных ценностей для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

■ Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

■ определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной культуре; 
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■ характеризовать понятие «культура» как процесс самопозна- ния 

общества, как его внутреннюю самоактуализацию; 

■ осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гу- 

манитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

■ Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

■ понимать особенности этики как науки; 

■ объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и 

культуре народов России и соотносить их с личным опытом; 

■ обосновывать важность и необходимость нравственности для 

социального благополучия общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое  занятие) 

■ Характеризовать понятия «самопознание», «автобиогра- фия», 

«автопортрет», «рефлексия»; 

■ уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «цен- ности» с 

самопознанием и рефлексией на доступном для об- учающихся 

уровне; 

■ доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком 

■ Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

■ соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономиче- ское 

благополучие»; 

■ объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; пони- мать 

важность и уметь обосновать необходимость их преодо- ления для 

самого себя; 

■ оценивать общественные процессы в области общественной оценки 

труда; 

■ осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, тру- довых 

подвигов, социальной ответственности за свой труд; 

■ объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

■ знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной 

стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответ- ственность», с 

другой стороны, а также «общественная оцен- ка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 
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■ Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопо- 

жертвование»; 

■ понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

■ уметь доказывать важность героических примеров для жизни 

общества; 

■ знать и называть героев современного общества и историче- ских 

личностей; 

■ обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдоге- роизм» 

через значимость для общества и понимание послед- ствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовли- яние 

■ Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

■ понимать смысл понятия «человек как субъект социальных 

отношений» в приложении к его нравственному и духовному 

развитию; 

■ осознавать роль малых и больших социальных групп в нрав- ственном 

состоянии личности; 

■ обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и 

литературы; 

■ обосновывать важность и находить нравственные основания 

социальной взаимопомощи, в том числе благотворительно- сти; 

■ понимать и характеризовать понятие «этика предпринима- тельства» в 

социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного самосознания 

■ Характеризовать понятие «социальные проблемы современ- ного 

общества» как многостороннее явление, в том числе об- условленное 

несовершенством духовно-нравственных идеа- лов и ценностей; 

■ приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоци- альная 

семья», «сиротство»; знать и уметь обосновывать пу- ти преодоления 

их последствий на доступном для понимания уровне; 

■ обосновывать важность понимания роли государства в прео- долении 

этих проблем, а также необходимость помощи в пре- одолении этих 

состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных от- ношений 
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■ Характеризовать понятия «благотворительность», «меценат- ство», 

«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «обществен- ные 

блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

■ анализировать и выявлять общие черты традиций благотво- 

рительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовы- ручки у 

представителей разных этносов и религий; 

■ уметь самостоятельно находить информацию о благотвори- тельных, 

волонтёрских и социальных проектах в регионе сво- его проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России 

■ Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- 

нравственных ценностей российского народа; 

■ находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- 

культурном наследии народов России; 

■ знать и понимать важность гуманизма для формирования вы- 

соконравственной личности, государственной политики, вза- 

имоотношений в обществе; 

■ находить и объяснять гуманистические проявления в совре- менной 

культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества 

■ Характеризовать понятия «социальные профессии», «помо- гающие 

профессии»; 

■ иметь представление о духовно-нравственных качествах, не- 

обходимых представителям социальных профессий; 

■ осознавать и обосновывать ответственность личности при вы- боре 

социальных профессий; 

■ приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотво- рительность 

как нравственный долг 

■ Характеризовать понятие «благотворительность» и его эво- люцию в 

истории России; 

■ доказывать важность меценатства в современном обществе для 

общества в целом и для духовно-нравственного развития личности 

самого мецената; 

■ характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его 

важную роль в жизни общества; 

■ приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и 

современной России; 
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■ понимать смысл внеэкономической благотворительности: во- 

лонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального 

и духовного прогресса общества 

■ Характеризовать понятие «наука»; 

■ уметь аргументированно обосновывать важность науки в со- 

временном обществе, прослеживать её связь с научно-техни- ческим и 

социальным прогрессом; 

■ называть имена выдающихся учёных России; 

■ обосновывать важность понимания истории науки, получе- ния и 

обоснования научного знания; 

■ характеризовать и доказывать важность науки для благопо- лучия 

общества, страны и государства; 

■ обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и 

вклад в доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «профессия», предполагать харак- тер и цель 

труда в определённой профессии; 

■ обосновывать преимущества выбранной профессии, характе- ризовать 

её вклад в общество; называть духовно-нравствен- ные качества 

человека, необходимые в этом виде труда . 

Тематический блок 4. « Р одина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

■ Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяс- нять их 

взаимосвязь; 

■ понимать духовно-нравственный характер патриотизма, цен- ностей 

гражданского самосознания; 

■ понимать и уметь обосновывать нравственные качества граж- данина. 

Тема 26. Патриотизм 

■ Характеризовать понятие «патриотизм»; 

■ приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

■ различать истинный и ложный патриотизм через ориентиро- ванность 

на ценности толерантности, уважения к другим на- родам, их истории 

и культуре; 

■ уметь обосновывать важность патриотизма . 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? Государство. Россия — 

наша родина 

■ Характеризовать понятия «война» и «мир»; 
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■ доказывать важность сохранения мира и согласия; 

■ обосновывать роль защиты Отечества, её важность для граж- данина; 

■ понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, на- уке, 

культуре; 

■ характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «до- блесть»; 

обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Характеризовать понятие «государство»; 

■ уметь выделять и формулировать основные особенности Рос- сийского 

государства с опорой на исторические факты и ду- ховно-нравственные 

ценности; 

■ хаактеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

■ характеризовать понятие «гражданская идентичность», соот- носить 

это понятие с необходимыми нравственными каче- ствами человека. 

Тема 28. Промежуточная аттестация. Контрольная работа за год. 

 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

■ Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её со- 

ставляющие: этническую, религиозную, гендерную идентич- ности; 

■ обосновывать важность духовно-нравственных качеств граж- данина, 

указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки 

собственных действий, их нравственного характера; 

■ находить примеры добрых дел в реальности и уметь адапти- ровать 

их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравствен- ный 

идеал; 

■ приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

■ формулировать свой идеал человека и нравственные каче- ства, 

которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

■ Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

■ уметь описать в выбранном направлении с помощью извест- ных 

примеров образ человека, создаваемый произведениями культуры; 
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■ показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимов- лияние; 

■ характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на 

исторические и культурные примеры, их осмысле- ние и оценку, как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

 

Система оценки результатов обучения 

Оценка результатов обучения должна быть основана на по- нятных, 

прозрачных и структурированных принципах, обеспе- чивающих 

оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки 

следующие. 

1. Личностные компетенции обучающихся не подлежат не- 

посредственной оценке, не являются непосредственным основа- нием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня ду- ховно-

нравственного развития детей, не являются непосред- ственным 

основанием при оценке качества образования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе 

наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффектив- ности педагогических 

действий с целью их дальнейшей опти- мизации; проектные работы 

обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной 

деятельности и взаимодей- ствия в социуме (классе); мониторинги 

сформированности духовно-нравственных ценностей личности, 

включающие тра- диционные ценности как опорные элементы ценностных 

ориен- таций обучающихся . 

3. При этом непосредственное оценивание остаётся прерога- тивной 

образовательного учреждения с учётом обозначенных в программе 

предметных, личностных и метапредметных резуль- татов. 
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Пояснительная записка. 

     Во многих странах мира изучение прав человека на ранних этапах уже давно стало неотъемлемой частью 

гражданского образования. Необходимость правового просвещения с целью подготовки детей к жизни в 

демократическом обществе отражена и в ряде писем Министерства образования РФ. 

      Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. Осознание 

детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других 

способствуютформированию определенного мировоззрения, которое не является простым производным от 

суммы усвоенных знаний. 

     Необходимость образования в области прав ребёнка признается важнейшими элиментами утверждения 

общечеловеческих ценностей, духовного и нравственного развития личности. Знание прав и обязанностей, 

умение защищать свои интересы поможет воспитанникам занять место в обществе, соответствующее их 

способностям. Важно учить принемать самостоятельное решение в различных жизненных ситуациях, а так 

же нести личную ответственность за принятое решение. 

     Совершение подростками 11-13 лет незначительного количества общественно-опасных действий, часто 

групповых делает необходимым включение в правовое образование на этой ступени содержательных 

компанентов, ориентированных на профилактику правонарушений. На ступени правового образования 

школьников певоначальная работа направлена на формирование гуманистических, нравственных 

ориентиров, на основе которых воспитанникам сообщаются некоторые юридические знания, не носящие 

систематизированнго целостного характера. В основном эти занятия связаны со спецификой специальных 

ролей учащихся этого возраста и их провового положения 

     Особеннозначимыми факторами, определявшим  содержание курса, явились:  

1. Расширения самостоятельности воспитанников младшего подросткова возраста в ражличных 

сферах жизнедеятельности как в результате снижения внимания некоторых родителей к своим 

детям по мере их взросления. 

2. Вэтом возрасте значительно расширяется круг общения как в школе, тае и вне её. 

3. У детей 11-13 лет появляется чувство взрослости, опережающее реальный процесс взросления, что 

приводит к переоценке своих умений, знаний, опыта. 

4. В подростковом возрасте появляется у детей стремление утвердить себя, получить презнание 

окружающих. 

5. Стремясь к самостоятельности, подростки 11-13 лет хотят распологать деньгами, которые 

самостоятельно заработать ещё не могут, а возможности родителей часто ограниченны. 

     Все эти факторы, если они не имеют положительного развития, приводят к правонарушениям среди 

воспитанников. 

Наблюдается тенденция вовлечения воспитанников этого возраста в преступную деятельность взрослыми, 

распространение среди них употребления табачных изделий, алкоголя. Часто подростки этого возраста, 

пользуются своей самостоятельностью, оказываются вне поля зрения педагогов и родителей, из-за своей 

неопытности и неосторожности, становятся жертвами прступления и насилия. Поэтому в 5-7х классах 

необходимо особый акцент сделать на работе по дальнейшему формированию у младших подростков 

уважения к человеческой жизни, здоровью, чести, достоинству личности. 

 

Цель программы: формирование правовой культуры у воспитанников, посредством ознакомления  их с 

основными правами на основе нормативно-правовых документов международного, федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней; 

Задачи программы: 

 Информирование воспитанников об основных нормативных документах, законопроектах, 

регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.  

 Содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального поведения воспитанников. 

 Воспитание желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского права. 

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

 

Основные формы и методы реалзации программы: 

1. Словесные. 

 беседа; 

 объяснение; 

 разъяснение; 
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 чтение и анализ поступков. 

2. Наглядные: 

 демонстрация; 

 иллюстрация; 

 наблюдение. 

3. Практические: 

 упражнения; 

 дидактическая пара; 

 дидактическое упражнение; 

 самостоятельная работа. 

 

Условия выполнения программы. 

1.Программа «Азбука права» расчитана на 1 год. Занятия проводятся по 25 минут 1 раз в неделю с 

воспитанниками 5 класса. 

2.Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы в программе создаёт 

благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения детьми нравственных норм. 

 Необходимым условием преподавания программы «Азбука права» является создание на занятие атмосферы 

доверия, открытости, доброжелательности. 

3.Программа «Азбука права» носит ознакомительный характер и является первой ступенькой на пути 

обучения школьников демократическим ценностям и правам человека и Конвенции ООН по правам ребенка. 

Воспитанники должны получить лишь общее представление об основных правах и свободах. «Азбука права». 

Изучение прав человека неразрывно связано с изучением общества и человека в нем (граждановедение), 

самосознанием и самоопределением. В программе в достаточной мере реализованы межпредметные связи 

(история, география, искусство), что усиливает значимость изученного материала и способствует 

формированию целостного представления об окружающем мире. 

4.Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей воспитанников, в доступной 

форме. Тексты и формулировки Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН по правам 

ребенка предлагаются в более простом в языковом отношении варианте. Знать номера статей детям не 

обязательно. Необходимо, чтобы дети поняли смысл, «прочувствовали» заложенные в статьях 

документов принципы. 

5.Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом 

его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы воспитанников. В 

отличие от классных занятий, на внеклассных занятиях можно использовать работу в группах, ролевые 

игры. 

 

6.В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

7.Количество часов, на которое расчитана рабочая программа: 

Всего - 34 часов 

1четверть - 8ч. 

2 четверть - 8ч. 

3 четверть - 10ч. 
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4 четверть - 8ч. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Содержание программы предполагает активное использование наглядных и дидактических материалов в 

соответствии с тематикой программы:   

Право. Роль права в жизни общества и государства. Связь права с обычаями и традициями. Отличие 

права от всех других правил поведения людей в обществе. Закон.  

Основные понятия: право, правовая система, правовое регулирование, правопорядок, обычаи, 

традиции, закон. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. 

Классификация основных прав и свобод человека. Основные принципы прав человека .  

Гражданские права и свободы. 

Конвенция о правах ребенка. Права несовершеннолетних. Права ребенка по семейному 

законодательству. Права ребенка по законодательству об образовании.  

Права несовершеннолетних по законодательству о труде. Права несовершеннолетних по 

гражданскому законодательству. Права несовершеннолетних по законодательству об 

административных правонарушениях и уголовному законодательству.  

Нарушения прав человека. Ограничение прав и свобод человека. Гарантии прав и свобод личности. 

Защита прав человека. Система судебной защиты прав человека. Механизмы защиты прав 

несовершеннолетних. Правозащитные организации.  

Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися» группы риска». 

 

         Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности:   

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

  

         Предметные результаты освоения программы курса  внеурочной деятельности:  

1)формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

2)понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

3)осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  

4)приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений.  

5) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

6) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам;  

7) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин.                  

          Результаты внеурочной деятельности школьников в курсе «Правовая азбука» распределяются по трём 

уровням.  

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным направлением, с социальной 

реальностью в повседневной жизни): получение школьниками знаний о понятиях «право», «обязанность», 

«конституция», «права», «федерация», «суд» и оперирование ими. 2. Результаты второго уровня 

(формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): формирование чувства ответственности за исполнение своих гражданских прав и 

обязанностей. 3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение опыта составления азбуки «Основные права человека»  

  

 Способы определения результативности программы: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, 

тестирование, участие в конкурсах по безопасности.      

   Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности  

  

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса внеурочной деятельности:   

   Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности:  
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1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности:  1)  умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

  

Предметные результаты освоения программы курса  внеурочной деятельности:  

1)формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

2)понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

3)осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  

4)приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений.  

5) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

6) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам;  

7) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

ИКТ 

1 Вводное занятие. Мы, 

наши права и 

1 05.09.2022г.-  Ноутбук, проектор, 

настенная доска, 
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обязанности 09.09.2022г. магниты. 

2 Право на образование.    1 12.09.2022г.-

16.09.2022г. 

 Ноутбук, проектор, 

колонки, настенная 

доска, магниты. 

3 Правила личной 

безопасности. 

1 19.09.2022г.-

23.09.2022г. 

 Ноутбук, проектор, 

настенная доска. 

4 Правила поведения на 

уроках и занятиях. 

1 26.09.2022г.-

30.09.2022г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

5 Знаю и защищаю свои 

права. 

1 03.10.2022г.-

09.10.2022г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

6 Что такое 

ответственность? Виды 

ответственности. 

1 10.10.2022г.-

14.10.2022г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

7 Права и обязанности 

детей в семье.   

1 17.10.2022г.-

21.10.2022г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска,колонки 

8 Культурные права. 1 24.10.2022г.-

29.10.2022г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

9 Шалость. К чему 

приводит? 

1 24.10.2022г.-

29.10.2022г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

10 Проступок и 

преступление. 

1 07.11.2022г.-

11.11.2022г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

11 Обязанности граждан 

РФ. 

1 14.11.2022г.-

18.11.2022г 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

12 Охрана правопорядка. 1 21.11.2022г.-

25.11.2022г. 

. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

13 Обращение при 

необходимости в 

органы власти. 

1 28.11.2022г.-

02.12.2022г 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

14 Игра: 

«Законопослушный 

человек». 

1 05.12.2022г.-

09.12.2022г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

15 Тест: «Знаете ли вы 

закон»? 

1 12.12.2022г.-

16.12.2022г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

16 Куда я могу обратиться 

в случае нарушения 

моих прав. 

1 19.12.2022г.-

23.12.2022г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

17 Программа: «Правовые 

знания». 

1 26.12.2022г.-

30.12.2022г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

18 Правонарушения и 1 09.01.2023г.-  Ноутбук, 

проектор,настенная 
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преступления. 13.01.2023г. 

 

доска. 

19 Ответственность за 

правонарушения. 

1 16.01.2023г.-

20.01.2023г. 

23.01.2023г.-

27.01.2023г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

20 Административный 

кодекс. 

1 23.01.2023г.-

27.01.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

21 Мировые религии    1 30.01.2023г.-

03.02.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

22 Международные 

организации, 

защищающие права 

человека. 

1 06.03.2023г.-

06.03.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

23 Права детей. 1 13.03.2023г.-

17.03.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

24 Права детей на 

обучение. 

1 20.03.2023г.-

24.03.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

25 Права детей на жизнь в 

семье. 

1 27.03.2023г.-

31.03.2023г. 

10.04.2023г.-

14.03.2023г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

26 Право детей на отдых и 

рациональный досуг. 

1 27.03.2023г.-

31.03.2023г. 

10.04.2023г.-

14.03.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

27 Право детей на 

бесплатное лечение. 

1 17.03.2023г.-

21.04.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

28 Право на защиту от 

насилия. 

1 24.04.2023г.-

28.04.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

29 Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление 

нецензурных слов. 

1 01.05.2023г.-

05.05.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

30 Правовая игра: 

«Большой круг». 

1 08.05.2023г.-

12.05.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

31 Дети и терроризм. 1 08.05.2023г.-

12.05.2023г. 

 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

32 Дети и преступники. 1 15.05.2023г.-

19.05.2023г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 
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доска. 

33 Российское 

гражданство. 

1 15.05.2023г.-

19.05.2023г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

34 Правоспособность и 

дееспособность 

гражданина РФ. 

1 22.05.2023г.-

26.05.2023г. 

 Ноутбук, 

проектор,настенная 

доска. 

 Итого: 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

Работа по программе предполагает получить следующие результаты: 

1. обучающиеся усвоят ключевых понятий "закон", "право", "обязанности", "правонарушения"; 

2. получат систему знаний в области прав и законов, научатся пользоваться этими знаниями; 
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3. произойдут позитивные изменения в отношении воспитанников к конкретным правилам поведения 

в школе: усвоят требования, предъявляемые школой, приобретут умения выполнять обязанности и 

осуществлять права; 

4. будут толерантными во всех областях общественной жизни; 

5. обучающиеся с ОВЗ будут готовиться к социальной адаптации в обществе с помощью полученных 

знаний по правовому воспитанию. 

     В результате реализации программы возможно снижение численности учащихся, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете, относящихся к группе 

«риска»,    формирование  правового самосознания учащихся, родителей, формирование положительной 

мотивации учащихся на исполнение правил, законов, учебную деятельность. 

 

Список литературы для педагогов. 

1.Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 

2. Декларация прав ребенка (1959 г.).                 

3. Конвенция ООН по правам ребенка (1990 г.). 

4. Азбука права: разработки занятий в начальной школе/ авт.-сост. Н.Н.Бобкова. – Волгоград: Учитель, 2004 

5. Антонов, В. В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав человека. - М.: Вита-Пресс, 1998. 

6. Антонов, В. В. Изучаем права человека: рабочая тетрадь для учащихся начальных классов. -М.: Вита-

Пресс, 1997.  

7. Усачев, А. Приключения маленького человека. - М.: РИО «САМОВАР», 1995. 

8. Шабельник, Е. С. Права ребенка. - М.: Вита-Пресс, 2002. 

9. Шабельник, Е. С, Каширцева, Е. Г. Ваши права: учеб.пособие. - М.: Вита-Пресс, 1995. 

10. Шкробова, М. А. Граждановедение. - Ульяновск, 2000. 

11.Т.А.Фольнович. Т.А.Щукина «По законам добра». 

12.О.В.Летник «Правовое воспитание школьников». 

13. Система работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях. Г.А.Ромашкина. 

                             Список литературы для воспитанников. 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 21.12.2012г. 

2. Конвенция ООН по правам ребенка. 

3.Конституция Российской Федерации. 

4.Правила для обучающихся. 

5.Журнал «Праздник в школе.Ты имеешь право». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2023-2024 учебный год 

учебного курса «Живая математика» 

(5 класс) 
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Пояснительная записка 

Математика - это язык, на котором говорят не только наука и техника, математика – это язык 

человеческой цивилизации. Она практически проникла во все сферы человеческой жизни. Современное 

производство, компьютеризация общества, внедрение современных информационных технологий требует 

математической грамотности. Это предполагает и конкретные математические знания, и определенный 

стиль мышления, вырабатываемый математикой. 

        Курс предназначен для учащихся 6 классов, склонных к занятиям математикой,- желающих повысить 

свой математический уровень, является предметным по содержанию, то есть, создан в поддержку предмета 

«математика».  

Курс направлен на развитие логического мышления учащегося, на умение создавать математические 

модели практических задач, на расширение математического кругозора учащихся. Курс является 

пропедевтикой «олимпиадных» задач. 

 

Целями данного курса являются:  

- Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.  

- Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений.  

 

         Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи:  

- Помочь овладеть конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности.  

- Формировать у учащихся устойчивый интерес к математике.  

- Формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

- Развивать математические способности.  

- Развивать качества мышления, характерные для математической деятельности.  

- Развивать умение переводить различные задачи на язык математики.  

- Подготовить к сознательному усвоению систематического курса алгебры и геометрии.  

- Ориентировать на профессии, существенным образом связанные с математикой и физикой.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся будут уметь:  

- Решать основные виды логических задач. Знать способы решения популярных логических задач.  

- Применять основные принципы математического моделирования, основные свойства делимости чисел. 

- Уметь решать задачи на %.  

- Определять тип задачи и алгоритм ее решения.  
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         Содержание программы курса (курс рассчитан на 38 часов) 

 

1. О роли математики в практической жизни человека - 1  

2. Логические задачи, решаемые логическими таблицами - 3  

3.  Игра «Лабиринт смекалки» - 1  

4. Арифметика остатков - 3  

5. Круги Эйлера - 3  

6. Графы - 3  

7.  Исследовательская работа «Математические модели в практике человека» - 4  

 8. Задачи на разливание - 3  

 9. Задачи на поиск фальшивой монеты – 4  

10. Проценты в задачах – 7  

11. Старинные задачи – 3  

12. Исследовательская работа «Популярные задачи разных народов» - 2  

13. Решение задач – 1  

 

Формы организации учебных занятий 

На занятиях предполагается использование различных  форм активного обучения: игры, учебные 

исследования, опрос общественного мнения, проведение опытов, интерактивные занятия, создание мини-

проекта.  

Формы контроля 

Текущий контроль проводится в форме собеседования с учащимися по решению практических 

задач.  

Тематический контроль предполагает проверку выполнения тестовых заданий.  

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 О роли математики в практической жизни человека 1  

2 Логические задачи, решаемые логическими таблицами 3  

3 Игра «Лабиринт смекалки» 1  

4 Арифметика остатков 3  

5 Круги Эйлера 3  
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6 Графы 3  

7 Исследовательская работа «Математические модели в 

практике человека» 

4  

8 Задачи на разливание 3  

9 Задачи на поиск фальшивой монеты 4  

10 Старинные задачи 4  

11 Исследовательская работа «Популярные задачи разных 

народов» 

2  

12 Решение задач 3  

13 ИТОГО 34 ч.  

    

Литература:  

1. Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.И. Внеклассная работа по математике в 6 – 8 классах. Москва.  

2. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе математики 4 – 5 классов. Москва 

«Просвещение», 1986. 

3. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. Москва «Просвещение», 1986. 

4. Нестеренко Ю., Олехник С., Потапов М. Лучшие задачи на смекалку. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1999.  

5. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С.Математическая шкатулка. Москва «Просвещение», 1984.  

6. Перельман Я.И. Живая математика. Москва,1994. АО «Столетие».  

7. Перельман Я.И. Математические рассказы и головоломки. Домодедово. ВАП-VAP, 1994. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2023-2024 учебный год 

учебного курса «Финансовая грамотность» 

(6 класс) 
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 6 класса составлена  на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования с опорой на авторскую программу Е. Вигдорчик, 

И. Липсица, Ю. Корлюговой  «Финансовая грамотность 5-7 класс». Изд. «Вита-Пресс», 2018г. 

 

Для 6  класса  предусматривается за год 34 часа  для  изучения курса «Финансовая грамотность», в неделю – 

1 час (34 недели)         

В соответствии с календарным учебным графиком школы и расписанием учебных занятий на 2023-2024 

учебный год данная рабочая программа будет реализована в полном объёме. 

 

 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

Задачи: 

 показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту уровня 

материального благополучия семьи; 

 способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на 

активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую независимость 

и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных средств и 

внутренних резервов семейного потребления. 

 

 

II. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и 

участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного 

бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 
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• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 

схемы, графика, диаграммы, 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и 

обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 Ученик научится: 

 различать виды денег; 

 понимать функции денег; 

 понимать, из чего формируется  доход семьи; 

 пониманию происхождения доходов, пониманию того, что деньги зарабатываются трудом, а не 

берутся из ниоткуда.  
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 понимать виды потребностей; виды расходов семьи. Статьи расходов городских и деревенских 

семей. 

 различать виды источников денежных поступлений в семье: заработная плата, прибыль, процент, 

рента; социальные пособия. 

 понимать, как составляется семейный бюджет; 

  пониманию полезности регулярного контроля расходов семьи и личных расходов. 

 понимать разницу между базовыми потребностями и желаниями. 

 рассчитывать расходы. 

 составлять личный бюджет и оценивать способы его изменения для более полного удовлетворения 

своих потребностей. 

 понимать необходимость аккумулировать сбережения для будущих трат; 

 осознавать возможности возникновения в жизни особенно сложных ситуаций (рождение ребенка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные ситуации), которые могут привести к снижению 

благосостояния. 

 понимать основные задачи и принципы страхования. 

 понимать, что такое кредит, права и обязанности кредитополучателя, преимущества и недостатки 

использования кредита; 

 понимать суть налога и его роли в жизни общества;  

 различать прямые и косвенные налоги;  

 понимать, что социальные  пособия – это помощь государства гражданам в определенных сложных 

жизненных ситуациях. 

 понимать, как работают банки; 

 понимать рискованность занятия бизнесом. 

 понимать причины существования различных валют. 

 различать российские деньги и иностранную валюту 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить вид дохода и фактор производства, от которого получается этот доход; рассчитывать 

личные доходы и доходы семьи. 

 различать виды денежных поступлений. Различать регулярные и нерегулярные источники доходов, 

строить план доходов; иметь навыки финансовой и технологической безопасности при пользовании 

деньгами. 

 анализировать структуру личных затрат. 

  понимать, как и почему меняется стоимость денег; 

 решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета; замечать в жизни семьи возможности 

для сокращения расходов и увеличения доходов;  

 оценивать свой уровень жизни и планировать финансовые доходы и расходы в соответствии с 

прожиточным уровнем. 

 представлению о рациональных схемах инвестирования семейных сбережений. 

 пониманию возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

 отличать инвестиции от сбережений 

 находить актуальную информацию в сети интернет. 

 как действовать в случаях финансового мошенничества; 

 сосчитать сумму налога (например подоходного);  

 проверить на сайте налоговой службы наличие налоговой задолженности членов семьи. 

 устанавливать причинно-следственные связи между уплатой налогов и созданием общественных 

благ обществом. 

 анализировать информацию в системе государство и личность. 

 понимать основное правило инвестирования: чем выше доходность, тем выше риск. 

 отличать инвестирование от сбережения и кредитования 

 анализировать информацию о валютах разных стран. 

Формы и виды деятельности на внеурочном занятии. 

 урок-беседа 

 урок-практикум 

 урок-игра 

 урок-исследование 

 урок проектной деятельности 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

1.1. Деньги и их функции 

Базовые понятия: Деньги, виды денег, товарные деньги, символические деньги, инфляция 

1.2. Доходы семьи 

Базовые понятия: Доходы семьи, источник семейных доходов, факторы производства, социальные пособия, 

личные доходы 

1.3. Расходы семьи 

Базовые понятия: Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги, инфляция 

1.4. Семейный бюджет 

Базовые понятия: Семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, долги 

1.5. Уровень жизни и прожиточный минимум 

Базовые понятия: Уровень жизни, прожиточный минимум 

1.6. Планирование семейного бюджета 

Финансовые  цели и определение их в порядке приоритета, составление личного финансового плана 

достижения этих целей. 

Базовые понятия: финансовое планирование, норма сбережения 

1.7. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи 

Базовые понятия: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

2.1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Базовые понятия: Особая жизненная ситуация 

2.2. Вклады. Страхование вкладов 

Базовые понятия: Страхование 

2.3. Инвестиции 

Инвестиционные  методы, как депозитные счета, ценные бумаги и т. д., краткосрочные и долгосрочные 

последствия различных денежных вложений. 

Базовые понятия: Инвестиции, депозитные счета, ценные бумаги и т. д 

2.4. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

Что  такое кредит, права и обязанности  кредитополучателя, преимущества и недостатки использования 

кредита, кредитная история. 

Юридические  и финансовые обязательства возникающие в случае покупки, обслуживания, страхования 

купленного объекта в кредит, детальное представление о денежных затратах, связанных покупкой в кредит 

Базовые понятия: Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

2.5. Ролевая игра «Семейный бюджет» 

Базовые понятия: Семейный бюджет, доходы семьи, источник семейных доходов, факторы производства, 

социальные пособия, личные доходы, Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги, 

инфляция, дефицит семейного бюджета, сбережения, долги 

Раздел 3. Взаимодействие человека и государства 

3.1. Понятие о налогах и их типах. 

Система налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков 

Базовые понятия: Налоги, налоговые льготы, общественные блага 

3.2. Социальные услуги государства. 

Базовые понятия: Социальное пособие 

3.3. Проект «Государство — это мы!» 

Раздел 4. Финансовый бизнес 

4.1. Банковские услуги  

Банковские услуги, включая открытие вкладов, использование банкоматов, снятие наличных и 

использование онлайн-банкинга 

Базовые понятия: Банк; виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения 

4.2. Собственный бизнес 

Базовые понятия: Бизнес 
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4.3. Валюта в современном мире 

Базовые понятия: Валюта, валютный курс 

Итоговое занятие –1 час. 

Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика  

     IV.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1. Введение. Как исполнить свои мечты.   

Доходы и расходы семьи 

2. Как появились деньги. Виды денег.   

3.  Деньги. Функции денег.   

4. Инфляция.   

5. Доходы семьи.   

6. Расходы семьи.   

7. Семейный бюджет и его виды.   

8. Ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи.   

9. Планирование семейного бюджета.   

10. Составление семейного бюджета.   

11. Уровень жизни и прожиточный минимум.   

12. Личный бюджет.   

13 
Ролевая игра «Семейный бюджет». 

  

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься- 

14. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.   

15. Вклады. Сбережения.   

16.  Страхование как способ защитить свои деньги.   

17. Виды страхования.   

18. Инвестиции. Как «выращивать» деньги?   

19. Возможные риски при сбережениях и инвестировании.   
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20.  Потребительский кредит. Его плюсы и минусы.   

21. Права и обязанности кредитополучателя. Ипотечный кредит.   

22. Как спасти деньги от «ловушек»? Финансовое мошенничество.   

23. Финансовое мошенничество.   

Взаимодействие человека и государства 

24. Что такое налоги?    

25. Типы и виды налогов.   

26. Права и обязанности налогоплательщика.   

27. Социальные услуги государства.   

28. Пенсия.   

29. Проект «государство- это мы»   

30. Появление банков. Виды банков. Как банк работает. 

Банковские услуги. 

  

31. Бизнес. Виды бизнеса. Черты предпринимателя.   

32. Валюта.   

33. Промежуточная аттестация. Тестирование по курсу 

«Финансовой грамотности». 

  

34. Итоговый повторительно-обобщающий урок   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа учебного курса «Трудные случаи орфографии» актуальна для учащихся, так как 

формирование орфографической зоркости, практическое использование лингвистических знаний и умений 

важно для повышения уровня грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для 

дальнейшей деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка.  

Курс русского языка 7 класса вызывает наибольшие трудности у школьников в усвоении. 

Школьникам трудна орфография причастий (наличие общих признаков у прилагательных и причастий и 

неумение разграничивать их приводят к устойчивым ошибкам в написании Н и НН в суффиксах причастий 

и прилагательных),  наречий (поскольку написание многих наречий не подчиняется общим правилам), 

частиц (так как правильность их написания во многом определяется умением учеников приводить в систему 

знания о частях речи; правила написания частиц НЕ и НИ не отличаются достаточной четкостью) и т.д. В 

связи с наличием общих признаков у причастий и деепричастий сложно для восприятия семиклассников 

обособление причастных и деепричастных оборотов.  

Кроме того необходимо учитывать, что темы курса 5-6 классов («Существительное», 

«Прилагательное», «Глагол») изучаются неоднократно, начиная с начальных классов, а с темами 7-го класса 

школьники знакомятся впервые и их изучение не повторяется в системе в последующих классах. Это 

диктует необходимость постоянного возвращения на уроках к ранее изученному с целью обработки умений 

и навыков, чему будет способствовать и программа учебного курса «Трудные случаи орфографии».  

Поэтому главной задачей курса станет необходимость обобщить и углубить полученные 

ранее  знания по правописанию; совершенствовать орфографическую грамотность учащихся; 

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи; обеспечить практическое 

использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и литературы; способствовать 

развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.   

С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая направленность. 

Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует прием графического объяснения 

написанного, то есть графическое выражение хода размышлений учащихся. Использование таких форм 

работы, как тестирования, перфокарты, различные виды диктантов, творческого списывания, выборочного 

списывания. Особое место на занятиях отводится составлению связного рассказа на лингвистическую тему 

(составить связный рассказ о роли причастия в словосочетании; о правиле написания Н, НН в суффиксах 

полных страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов, и 

т.д.). Учить учащихся  давать аргументированную оценку ответа товарища, что воспитывает и уважительное 

отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас учащихся – тоже задача курса. 

Формы проведения занятий: лекция, практикумы, работа со словарями, деловая игра, тестирование.  

 

Планируемые результаты 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 
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– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи 

способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять предложения с учётом 
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текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 

деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст 

публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в 

себе разные типы речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

1. Правописание гласных в корне слова                                 3 часа 

2. Правописание согласных в корне слова                             1 час  

3. Правописание гласных после шипящих и Ц                      2 часа 

4. Правописание приставок                                                      3 часа 

5. Правописание суффиксов                                                     5 часов 

6. Н и НН в разных частях речи                                         3 часа 

7. Правописание окончаний разных частей речи                   2 часа 

8. Правописание Ь и Ъ                                                              1 час 

9. Правописание числительных                                               1 час 

10. Правописание сложных слов                                               3 часа 

11. Правописание частиц                                                           3 часа 
12. Правописание наречий                                                         4 часа 

13. Правописание предлогов                                                     1 час 

14. Правописание союзов                                                          1 час 

15. Контрольные работы                                                        2 часа 

16. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  В 7 КЛАССЕ 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 ИКТ 

план факт 

1.  Трудные случаи правописания гласных в корне слова, проверяемых 

ударением 

1      

2.  Трудные случаи правописания гласных в корне слова, непроверяемых 

ударением 

1    

3.  Трудные случаи правописания гласных в корне слова с  

чередующимися гласными 

1    

4.  Входная контрольная работа 1    

5.  Правописание гласных после шипящих и Ц: 1    
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гласные после шипящих в корне, суффиксе и окончании 

6.  Правописание гласных после шипящих и Ц: гласные И-Ы после Ц. 1    

7.  Правописание приставок: на –З и –С и Ы-И после русских приставок,  

оканчивающихся на согласную 

1    

8.  Правописание приставок: при- и пре-  1    

9.  Правописание приставок:  написание некоторых слов иноязычного 

происхождения. 

1    

10.  Правописание приставок. Практикум  1    

11.  Трудные случаи правописания  окончаний разных частей речи: 

падежных окончаний существительных, прилагательных 

1    

12.  Трудные случаи правописания  окончаний разных частей речи: 

безударных окончаний глаголов настоящего и будущего времени. 

1    

13.  Правописание Ь и Ъ.  Ь после шипящих. 1    

14.  Полугодовая контрольная работа  1    

15.  Трудные случаи правописания числительных 1    

16.  Правописание сложных слов: имен существительных 1    

17.  Правописание сложных слов: имен прилагательных; 1    

18.  Правописание сложных слов: правописание слов с пол- и полу-. 1    

19.  Правописание суффиксов существительных 1    

20.  Правописание суффиксов прилагательных 1    

21.  Правописание суффиксов глаголов 1    

22.  Правописание суффиксов причастий 1    

23.  Правописание суффиксов  наречий. 1    

24.  Н и НН в различных частях речи: в прилагательных, наречиях, 

существительных, на стыке морфем. 

1    

25.  Н и НН в различных частях речи:  в отглагольных частях речи. 1    

26.  Трудные случаи правописания числительных 1    

27.  Правописание наречий: слитное, раздельное и дефисное написание  1    

28.  Правописание суффиксов самостоятельных частей речи. Правописание 

сложных слов. Практикум 

1    

29.  Правописание предлогов 1    

30.  Правописание союзов. 1    

31.  Правописание частиц:  слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи;  

1    

32.  Правописание частиц: написание частиц БЫ, ЖЕ, ЛИ, ТО, КАКОЕ и 

т.д.; 

1    

33.  Правописание частиц:  различение частиц НЕ и НИ. Правописание НИ 1    

34.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа за год 1    
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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

        Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне развитого человека, 

воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных дисциплин объясняет ту или иную сторону 

окружающего мира, изучает ее, применяя для этого разнообразные методы. 

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода познания мира, с 

помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение предметов, развивающий 

пространственные представления, образное мышление обучающихся их изобразительно-графические 

умения и приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Геометрия дает 

учителю уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. Три 

ее основные составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют гармонично 

развивать образное и логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки 

познавательной, творческой и практической деятельности. Содержание курса «Геометрический практикум» 

и методика его изучения обеспечивают развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, 

«геометрическую зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного развития 

человека. 

Одной из важнейших задач в преподавании практической  геометрии является вооружение 

обучающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом геометрических 

знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия окружающей действительности.  

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, развивающие 

«геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся. Уровень сложности задач таков, 

чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. 

Темы, изучаемые в практической геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает 

возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение.                                                                                                                                                                                            

Актуальность и необходимость данного курса очевидна: элективный курс “Практическая геометрия” 

поможет школьникам развить мышление, нестандартное видение объекта, обогатить личностный опыт, 

найти реальные пути применения знаний в жизненной практике. Этот курс направлен в первую очередь, на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Он отвечает запросам 

общества, т.е. помогает учащимся сориентироваться и определить профиль будущей трудовой деятельности. 

          При использовании данного учебного курса акцент следует делать не столько на приобретение 

дополнительной суммы знаний по геометрии, сколько на развитие способностей самостоятельно 

приобретать знания. Поэтому ведущими формами занятий могут быть исследовательские проекты, ролевые 

игры, круглый стол, работа с научно-популярной литературой, практические занятия. 

 

Цели курса “Практическая математика” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую деятельность 

учащихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности; 

 знакомство учащихся с важнейшими методами применения геометрических знаний на практике. 

 Подготовку  к успешной сдаче муниципального публичного зачета по геометрии 

Задачи курса 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников 

информации; 

 повышение информационной, коммуникативной культуры, опыта самостоятельной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса, выполнения 

практических заданий, отбор и систематизация информации, подготовка презентации; 

 овладение учащимися знаниями о широких возможностях применения геометрии в жизни человека. 
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Ожидаемый результат учебного курса (Требования к уровню подготовки учащихся) 

 формирование ключевых компетенций; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 личностный рост учеников.                                                                                                                                                 

 Учащийся научится: 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и 

градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов необходимыми теоретическими обоснованиями; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 организовывать процессы изучения; 

 выбирать собственную траекторию образования; 

 выполнять учебные и самообразовательные программы  

 выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей                                                                                                                                                     

Учащийся получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование 

 получать и использовать информацию из различных источников; 

 выступать публично; 

 сотрудничать и работать в команде. 

 самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её. 

Особенности освоения учебного курса: 

При реализации курса целесообразно выделить следующее: 

 учитель должен выступать не только в роли посредника между учащимися и учебным материалом, 

но и в роли консультанта; 

 следует существенно уплотнить информационную насыщенность материала; 

 необходимо адаптировать учебный материал соответственно уровню подготовки учащихся. При 

этом доступность содержания не должна наносить ущерб научности, обсуждение проблем и задач 

требует от обучающихся определенных усилий, поэтому учитываются возрастные особенности детей; 

 предельно ориентировать содержание на практическое применение; 

Критериями эффективности освоения программы считается: 

 развитие интереса к предмету; 

 ориентация на осознанный выбор профессии и связь будущей профессии с математикой; 

 умение учащихся отбирать, изучать и систематизировать информацию, полученную из научно-

популярной литературы. 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие. Что такое геометрия. Виды фигур(1 ч.). Задачи на клетчатой бумаге (2 ч.). Задачи .на 

вычисление (2ч.). Пентамино (2ч.). Решение задач на применение основных свойств простейших 

геометрических фигур (1ч.). Построение биссектрисы угла.(1 ч.) Применение свойств смежных и 

вертикальных углов при решении задач (3ч.). Построение перпендикулярных прямых (1ч.) 

Перпендикулярные прямые. Практические задания.(1ч.). Решение задач на применение свойств медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника.(2ч.).Свойство углов равнобедренного треугольника(2ч). Решение 

задач на применение свойства биссектрисы равнобедренного треугольника(2ч.). Решение задач на 
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применение свойств равнобедренного треугольника (2ч.). Применение теорем о признаках равенства 

треугольников при решении задач (2ч). Решение задач на применение признаков равенства треугольников (1 

ч). Решение задач на применение признаков равенства треугольников Решение задач на построение 

биссектрисы угла (1ч.). Решение задач на построение перпендикулярных прямых (1ч.). Решение задач на 

построение середины отрезка (1ч.). Задачи на доказательство (3ч.). Построение параллельных прямых (1ч.). 

Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей (2ч.). Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей (2 ч.). Применение свойства углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей (2ч). Решение задач на применение признаков параллельности 

прямых(3 ч.). Задачи на доказательство параллельности прямых (2ч.). Использование свойств 

равностороннего треугольника (2ч.). Применение теоремы о сумме углов треугольника (1ч.). Решение задач 

с различными видами треугольников (1ч.) Трудные задачи на разрезание (1ч.). Построение высоты в 

различных видах треугольников (1ч.). Практическое применение соотношения между сторонами и углами 

треугольника (2ч.). Применение свойств прямоугольного треугольника при решении задач (2ч.). Решение 

задач на применение признаков равенства прямоугольного треугольника (2ч.). Вычисление расстояния 

между точками (1ч.). Вычисление расстояния от точки до прямой (1ч.). Вычисление расстояния между 

параллельными прямыми (1ч.). Итоговая контрольная работа (1ч.) Задачи на построение треугольника (3ч.). 

Урок одной задачи (1ч.). Игра «Геометрический лабиринт».(1ч.). 
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Календарно-тематическое планирование 2 ч 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Дата ИКТ 

план факт 

1 Вводное занятие. Что такое геометрия. Виды фигур. 1    

2 Задачи на клетчатой бумаге. 1    

3 Задачи на клетчатой бумаге. 1    

4 Задачи на вычисление 1    

5 Задачи на вычисление 1    

6 Пентамино. 1    

7 Пентамино. 1    

8 Решение задач на применение основных свойств 

простейших геометрических фигур 

1    

9 Построение биссектрисы угла 1    

10 Применение свойств смежных и вертикальных углов при 

решении задач 

1    

11 Применение свойств смежных и вертикальных углов при 

решении задач 

1    

12 Применение свойств смежных и вертикальных углов при 

решении задач 

1    

13 Построение перпендикулярных прямых 1    

14 Перпендикулярные прямые. Практические задания. 1    

15 Решение задач на применение свойств медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

1  
 

 

16 Решение задач на применение свойств медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

1    

17 Свойство углов равнобедренного треугольника 1    

18 Свойство углов равнобедренного треугольника 1    

19 Решение задач на применение свойства биссектрисы 

равнобедренного треугольника 

1    

20 Решение задач на применение свойства биссектрисы 

равнобедренного треугольника 

1    

21 Решение задач на применение свойств равнобедренного 

треугольника. 

1    

22 Решение задач на применение свойств равнобедренного 

треугольника. 

1    

23 Применение теорем о признаках равенства треугольников 

при решении задач 

1    

24 Применение теорем о признаках равенства треугольников 

при решении задач 

1    

25 Применение теорем о признаках равенства треугольников 

при решении задач 

1    

26 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1    

27 Решение задач на построение биссектрисы угла. 1    

28 Решение задач на построение перпендикулярных прямых 1    

29 Решение задач на построение середины отрезка 1    
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30 Задачи на доказательство 1    

31 Задачи на доказательство 1    

32 Задачи на доказательство 1    

33 Построение параллельных прямых 1    

34 Углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей 

1    

35 Углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей 

1    

36 Свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей 

1    

37 Свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей 

    

38 Применение свойства углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей  

1    

39 Применение свойства углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей 

1    

40 Решение задач на применение признаков параллельности 

прямых 

1    

41 Решение задач на применение признаков параллельности 

прямых 

1    

42 Решение задач на применение признаков 

параллельностипрямых 

1    

43 Задачи на доказательство параллельности прямых 1    

44 Задачи на доказательство параллельности прямых 1    

45 Использование свойств равностороннего треугольника 1    

46 Использование свойств равностороннего треугольника 1    

47 Применение теоремы о сумме углов треугольника 1    

48 Применение теоремы о сумме углов треугольника 1    

49 Решение задач с различными видами треугольников 1    

50 Трудные задачи на разрезание 1    

51 Построение высоты в различных видах треугольников 1    

52 Практическое применение соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1    

53 Практическое применение соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1    

54 Применение неравенства треугольника при решении задач 1    

55 Применение неравенства треугольника при решении задач 1    

56 Применение свойств прямоугольного треугольника при 

решении задач 

1    

57 Применение свойств прямоугольного треугольника при 

решении задач 

1    

58 Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольного треугольника 

1    

59 Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольного треугольника 

1    

60 Вычисление расстояния между точками 1    

61 Вычисление расстояния от точки до прямой 1    
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62 Вычисление расстояния между параллельными прямыми 1    

63 Итоговая контрольная работа  1    

64 Задачи на построение треугольника 1    

65 Задачи на построение треугольника 1    

66 Задачи на построение треугольника 1    

67 Урок одной задачи 1    

68 Игра «Геометрический лабиринт». 1    

 Итого  68    

Календарно-тематическое планирование 1 ч 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

ИКТ 

1 
Вводное занятие. Что такое 

геометрия. Виды фигур. 

1    

2 Задачи на клетчатой бумаге. 1    

3 
Измерение длины. Меры длины. 

Старинные русские меры длины 

1    

4 

Задачи на применение свойств 

смежных и вертикальных углов при 

решении задач 

1    

5 Построение биссектрисы угла 1    

6 
Построение перпендикулярных 

прямых 

1    

7 

Решение задач на применение 

свойств медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

1    

8 
Свойство углов равнобедренного 

треугольника 

1    

9 

Решение задач на применение 

свойства биссектрисы 

равнобедренного треугольника 

1    

10 

Применение теорем о признаках 

равенства треугольников при 

решении задач 

1    

11 

Применение теорем о признаках 

равенства треугольников при 

решении задач 

1    

12 
Решение задач на применение 

признаков равенства треугольников 

1    

13 
Решение задач на построение 

биссектрисы угла. 

1    

14 
Решение задач на построение 

перпендикулярных прямых 

1    
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15 
Решение задач на построение 

середины отрезка 

1    

16 Задачи на доказательство 1    

17 Задачи на доказательство 1    

18 Задачи на доказательство 1    

19 Построение параллельных прямых 1    

20 
Углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей 

1    

21 

Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1    

22 

Применение свойства углов, 

образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей  

1    

23 
Решение задач на применение 

признаков параллельности прямых 

1    

24 
Задачи на доказательство 

параллельности прямых 

1    

25 
Использование свойств 

равностороннего треугольника 

1    

26 
Применение теоремы о сумме углов 

треугольника 

1    

27 
Построение высоты в различных 

видах треугольников 

1    

28 

Практическое применение 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1    

29 
Применение неравенства 

треугольника при решении задач 

1    

30 
Применение свойств прямоугольного 

треугольника при решении задач 

1    

31 

Вычисление расстояния между 

точками. Вычисление расстояния от 

точки до прямой 

1    

32 
Вычисление расстояния между 

параллельными прямыми 

1    

33 
Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа  

1    

34 Задачи на построение треугольника 
1    
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1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Составитель Бурмистрова Т.А., М.Просвещение, 

2012 

2. Ходот Т. Г., Ходот А. Ю., Велиховская В. Л. Наглядная геометрия 6. Учебник для учащихся 6 классов 

общеобразовательных классов общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2007 

3. Ходот Т. Г., Болотинская А. Н., Велиховская В. Л. Книга для учителя 5-6 классы, М., Просвещение , 

2008 

4. Газета “Математика” приложение к газете “Первое сентября” 

5. И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева Наглядная геометрия, 5-6 классы, пособие для общеобразовательных 

учреждений, Дрофа, 2007 

6. Занимательная геометрия Я.И. Перельман 2005 год 

7. За страницами учебника математики В.Л. Минковский 

8. Шарыгин И.Ф. Математический винегрет: научно-популярное издание серия "Математическая 

мозаика" - 2-е изд. -М.: Мир, 2002.- 221 с. 

9. Перельман Я.И. «Занимательная геометрия» 

10. Зайкин М.И. «Развивай геометрическую интуицию» 

11. Гарднер М.   «Математические чудеса и тайны» 

12. КоротеевИ.К.«Оригами» 

13 .Смирнова Е.С. «Методическая разработка курса наглядной геометрии». 

14 Альхова, З.Н. Внеклассная работа по математике /  З.Н.Альхова, А.В. Макеева. – Саратов: «Лицей», 2002. 

– 288 с. 

15 . Афонькин, С.Ю. Игрушки из бумаги / С.Ю.   Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – СПб.: Регата, Издательский 

Дом «Литера», 2000. – 192 с. 

16. Гершензон, М.А. Головоломки профессора Головоломкина /  М.А.Гершензон. – М.: ДЛ, 1994. 

17.Никитин, Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.Н.Никитин. – М.: Просвещение, 1994 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Трудные случаи пунктуации»    предназначен для обучающихся 8 класса, которым 

предстоит сдавать экзамен по русскому языку в формате ОГЭ в 9 классе. Программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта, рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 

Учебный  курс поможет обучающимся комплексно использовать знания по орфографии, синтаксису, 

пунктуации, овладеть навыками речи, научит избежать грамматических и речевых ошибок, построить 

высказывания с соблюдением норм, составить тексты и сообщения, отредактировать их. 

Программа опирается на те знания, умения и навыки, которые были получены школьниками в 

процессе изучения базового курса русского языка. 

Цель изучения курса 

Данный элективный курс направлен на обеспечение качественной подготовки обучающихся по 

предмету на основе обобщения и систематизации знаний и совершенствования различного вида 

компетенций по текстоведению, имеющих важнейшее значение для формирования коммуникативной 

личности; на помощь учащимся разобраться в трудных вопросах орфографии и пунктуации, систематизации 

знаний по этим разделам, отработке шагов и звеньев для решения конкретной орфографической или 

пунктуационной задачи в целом, подготовке учащихся к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Задачи изучения курса 

Основные образовательные задачи курса: 

- расширить знания по русскому языку, предусматривающие формирование устойчивого интереса к 

предмету; 

- повысить уровень логического мышления обучающихся; 

- создать условия для формирования языковой компетенции ; 

- восполнить пробелы по указанным выше разделам лингвистики; 

- выработать навык комплексного анализа текста; 

- совершенствовать навыки работы над изложением. 

Развивающие задачи курса: 

- развивать умение применять алгоритм решения орфографической и пунктуационной задачи; 

- способствовать развитию речи обучающихся; 

- совершенствовать навык работы с книгой (учебником, словарем, справочной литературой); 

- способствовать эффективной подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку. 

Воспитательные задачи курса: 

- формировать ключевые компетенции; 

- повышать интерес к гуманитарному образованию; 

- воспитывать грамотного гражданина РФ. 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

- принципы русской орфографии и пунктуации; 

- основные орфографические и пунктуационные правила, ранее представлявшие определенную трудность; 

- алгоритм написания сжатого изложения. 

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

- использовать основные приемы информационной переработки текста; 

- оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

-использовать основные словари, справочники, необходимые для совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

- применять теоретические знания по разделам «Орфография» и «Пунктуация» на практике; 

- применять алгоритм написания сжатого изложения; 

- уметь работать с текстами ОГЭ по русскому языку; 

- грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письменной формах; 

- владеть предметными компетенциями (языковой, лингвистической, культуроведческой). 

Основные формы организации занятий - семинары и практические занятия.  

Формами контроля за достижениями учащихся служат самостоятельно подготовленные сообщения, 

презентации, письменные работы и тесты в формате ОГЭ. 

Планируемые результаты 

      Главным результатом освоения курса является готовность обучающихся к участию в ОГЭ. К концу 

данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают 

определенные умения и навыки по всем разделам. 

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

русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента 

Предметные: 

Ученик 8 класса научится: 

- владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

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

- совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

- работать над расширением словарного запаса; 

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

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

иметь представление: 

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития 

творческих способностей; 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 
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- о нормах речевого поведения в различных сферах общения. 

определять: 

- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов - речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и фразеологии, 

грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

-назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека, 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Построение сжатого изложения. (5 часов) 

    Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого 

изложения. Редактирование изложения. 

Контроль знаний: построение сжатого изложения.. 

 

Раздел 4. Пунктуация. (29 часов) 

      Предложение. Простое осложнённое предложение. Однородные и неоднородные члены предложения. 

Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в предложениях с 

обособленными обстоятельствами и определениями. Знаки препинания при обращении и прямой речи, 

оформлении цитат. Тире и двоеточие в предложениях. Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  В 8  КЛАССЕ 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 ИКТ 

план факт 

35.  Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования 

1     

36.  Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 1    

37.  Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. 

1    

38.  Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их 

роль в определении границ главной информации. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические. 

1    

39.  Входная контрольная работа 1    

40.  Функциональные особенности знаков препинания. 

Различие отделяющей и выделяющей их роли. 

1    

41.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении  1    

42.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  1    

43.  Практическая работа № 2. Знаки препинания в сложном предложении 1    

44.  Тире между подлежащим и сказуемым 1    

45.  Практическая работа № 3. Тире между подлежащим и сказумым     

46.  Знаки препинания при однородных членах предложения 1     

47.  Однородные члены, соединенные и не соединенные союзами 

(повторение и обобщение материала). 

1     

48.  Запрет на запятую между глаголами в одинаковой форме, в 

устойчивых выражениях. Сочетания слов, которые не являются 

однородными членами 

1     
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49.  Двоеточие перед перечислением без обобщающего слова в деловой и 

научной речи. Общая тенденция вытеснения двоеточия знаком тире. 

1     

50.  Знаки препинания при обособленных членах предложения 1     

51.  Разные функциональные свойства обособленных и необособленных 

определительных оборотов. 

1     

52.  Знаки препинания при оборотах со значением включения, исключения 

и замещения. 

1     

53.  Обособленные и необособленные согласованные и несогласованные 

определения 

1     

54.  Разные функциональные свойства обособленных и необособленных 

определительных оборотов. 

1     

55.  Употребление запятой и тире при обособленных и 

необособленных приложениях. Одиночное тире при приложениях. 

1     

56.  Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

конструкциями, существительными, наречиями. 

1     

57.  Практическая работа № 4. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении  

    

58.  Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях 1     

59.  Знаки препинания при вводных словах 1     

60.  Знаки препинания при вводных предложениях 1     

61.  Знаки препинания при вставных конструкциях 1     

62.  Знаки препинания при обращениях. 1     

63.  Знаки препинания при междометиях 1     

64.  Знаки препинания при частицах 1     

65.  Знаки препинания при утвердительных, отрицательных и 

вопросительно-восклицательных словах 

1     

66.  Знаки препинания при утвердительных, отрицательных и 

вопросительно-восклицательных словах 

1     

67.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа за год 1    

68.  Подведение итогов 1     

 

 

 

 

 

 

  

https://pandia.ru/text/category/deeprichastie/
https://pandia.ru/text/category/deeprichastie/
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Пояснительная записка 

        Геометрическая линия является одной из центральных линий курса математики.   Она 

предполагает систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовку аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физики, черчения и т. д.) и курса стереометрии. 

           С другой стороны, необходимость усиления геометрической линии обусловливается следующей 

проблемой: задание частей В и С единого государственного экзамена предполагает решение геометрических 

задач. Итоги экзамена показали, что учащиеся плохо справлялись с этими заданиями или вообще не 

приступали к ним. Для успешного выполнения этих заданий необходимы прочные знания основных 

геометрических фактов и опыт в решении геометрических задач. Актуальность введения данного учебного 

курса, направленного на реализацию предпрофильной подготовки учащихся, заключается в максимальном 

обеспечении возможности творческой реализации математических способностей обучающихся. 

Программа учебного курса разработана на основе следующих нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию программы 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2.Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике, 

3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по математике. 

4. Конвенция «О правах ребенка» 

Общая характеристика курса 

 Содержание курса: «Геометрический практикум» расширяет и углубляет геометрические сведения, 

представленные в главах основного учебника: вводятся новые понятия, рассматриваются новые интересные 

геометрические факты, даётся обоснование некоторых утверждений, рассматриваются различные способы 

решения задач. 

 

Целями данного курса являются: 

1. Расширение и углубление знаний по программе курса геометрии 8 класса. 

2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений. 

 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, развитию образного и 

ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ КУРСА 

Знать: 

- знать  понятия  и  термины,  относящиеся  к  основным  геометрическим  фигурам; 

- уметь  показывать  на  чертеже  данные  геометрические  фигуры; 

- строить  чертежи,  соответствующие  условию  задачи,  изображать  геометрические  фигуры  на  

плоскости; 

- знать  как  проводятся  логические  рассуждения  при  доказательстве  теорем,  решении  задач; 
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- решать  задачи  на  доказательство,  вычисления,  построения; 

- выбирать  при  решении  вычислительных  задач  и  задач  на  доказательство  основные  фигуры,  

выполнять  дополнительные  построения; 

- применять  на  практике  знания,  полученные  в  курсе  геометрии; 

- владеть  знаниями,  относящимися  к  четырехугольникам  и  их  видам; 

- знать  теоремы  Фалеса  и  Пифагора  и  уметь  применять  их  при  решении  задач; 

- знать  отношения  отрезков,  пропорциональные  отрезки  и  их  свойства; 

- владеть  понятиями  о  площади  и  знать  её  основные  свойства; 

- знать  формулы  вычисления  площадей  многоугольников  и  уметь  их  вычислять; 

- владеть  понятиями,  относящимися  к  окружности  и  кругу  и  различать  их  элементы; 

- владеть  первоначальными  сведениями  о  вписанных  в  многоугольник  и  описанных  около  него  

окружностях; 

- иметь  представление  о  вкладе  в  математику  и  геометрию  наших  великих  предшественников. 

                            

                                    Уметь: 

-   находить   на  чертежах  параллелограмм,  прямоугольник,  квадрат,  ромб,  трапецию; 

- изображать  на  чертеже  параллелограмм,  прямоугольник,  квадрат,  ромб,  трапецию  в  

соответствии  с  их  элементами; 

- пользоваться  свойствами  параллелограмма  и  его  видов  при  решении  задач; 

- строить  пропорциональные  отрезки; 

- находить  площадь  треугольника  по  стороне  и  высоте,  опущенной  на  неё; 

- находить  площади  прямоугольника,  квадрата,  ромба,  параллелограмма,  трапеции,  

многоугольника,  в  соответствии  с  их  элементами,  используя  изученные  свойства  и  формулы; 

- решать  задачи,  используя  теорему  Пифагора  и  её  приложения; 

- решать  задачи,  связанные  с  окружностью  и  её  свойствами; 

- изображать  различные  случаи  взаимного  расположения  двух  окружностей; 

- строить  касательную  к  окружности; 

- решать  задачи,  пользуясь  свойствами  касательной  к  окружности; 

- находить  на  чертеже  и  изображать  центральные  и  вписанные  в  окружность  углы; 

- использовать  свойства  центрального  и  вписанного  углов,  опирающихся  на  дугу  окружности,  

для  нахождения  её  градусной  меры; 

- изображать  треугольники,  вершины  которых  лежат  на  данной  окружности,  или  касаются  её. 

 

Учебно-тематическое  планирование 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Форма контроля 

 
1. Треугольники: 

     •   признаки равенства треугольников;  

     •   прямоугольный треугольник;  

     •   равнобедренный треугольник; 

   

3 

Решение домашней 

контрольной работ 

2.Четырехугольники:  

 характеристическое свойство фигуры; 

     •   параллелограмм и трапеция;  

     •   прямоугольник, ромб, квадрат 

4 

Тестовая работа 

3. Равносоставленные многоугольники 

 задачи на разрезание многоугольников 

 равносоставленные многоугольники 

 разрезание квадрата на неравные квадраты 

3 

Творческая работа по 

составлению 

интересной задачи 
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4.  Площади: 

 измерение площади многоугольника; 

 равновеликие многоугольники 

 площадь произвольной фигуры 

 площадь треугольника; 

 теорема о точке пересечения медиан треугольника; 

 треугольники, имеющие по равному углу; 

 площадь параллелограмма и трапеции; 

 неожиданный способ нахождения площадей некоторых многоугольников; 

     

10 

  Контрольная работа 

 

Творческая работа по 

составлению 

интересной задачи 

5. Теорема Пифагора и её приложения: 

 Приложения теоремы Пифагора 
3 

Проект  «Где 

применяется теорема 

Пифагора?» 

6. Взаимное расположение прямых и  окружностей: 

 касательная к окружности; 

 взаимное расположение двух окружностей 

 общая касательная к двум окружностям; 

3 

Самостоятельная 

работа 

7. Углы, связанные с окружностью: 

 вписанные углы; 

 углы между хордами и секущими; 

 угол между касательной и хордой; 

 теорема о квадрате касательной; 

4 

Домашняя 

контрольная работа 

8. Вписанные и описанные окружности: 

     •   вписанные и описанные окружности;  

     •   окружности, вписанные в треугольник, и описанные около него 

4 

 

 Контрольная работа 

 

Итого 

 

34 

 

 

 
 

Содержание курса 

Тема 1. Треугольники.  

Повторить и систематизировать знания по теме: « Признаки равенства треугольников» ,  «Прямоугольный 

треугольник» , « Равнобедренный треугольник» 

Тема 2. Четырехугольники.  

Ввести понятие характеристическое свойство фигуры; 

рассмотреть решение задач на применение понятий, свойств и признаков параллелограмма  и трапеции; 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

 Тема 3.  Равносоставленные многоугольники 

Задачи на разрезание многоугольников, равносоставленные многоугольники, 

разрезание квадрата на неравные квадраты 

Тема4.  Площади. 

Измерение площади многоугольника; равновеликие многоугольники;  площадь произвольной фигуры; 

площадь треугольника; теорема о точке пересечения медиан треугольника;  треугольники, имеющие по 

равному углу; площадь параллелограмма и трапеции; неожиданный способ нахождения площадей 

некоторых многоугольников; 

Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения.  
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Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

Тема 6.  Взаимное расположение прямых и  окружностей. Касательная к окружности; взаимное 

расположение двух окружностей; общая касательная к двум окружностям; 

Тема 7. Углы, связанные с окружностью. Вписанные углы;  углы между хордами и секущими;  угол между 

касательной и хордой;  теорема о квадрате касательной; 

Тема 8. Вписанные и описанные окружности. Вписанные и описанные окружности;                 окружности, 

вписанные в треугольник, и описанные около него. 
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Календарно-тематическое планирование учебного курса 

«Геометрический практикум» 8 класс 

№ 

п/п № № 

Тема Дата ИКТ 

План Факт 

Тема 1. Треугольники. (3часа) 

1 Треугольники. Признаки равенства треугольников    

2 Свойства прямоугольных треугольников.     

3 Равнобедренный треугольник.    

Тема 2. Четырехугольники.(4часа) 

4 Характеристическое свойство фигуры    

5 Параллелограмм и трапеция    

6 Прямоугольник, ромб, квадрат    

7 Решение задач на применение характеристических свойств фигур. Тестовая работа.    

Тема 3.  Равносоставленные многоугольники (3 часа) 

8 Задачи на разрезание многоугольников    

9 Равносоставленные многоугольники    

10 Разрезание квадрата на неравные квадраты    

Тема4.  Площади.(10часов) 

11 Измерение площади многоугольника    

12 Равновеликие многоугольники. Площадь произвольной фигуры    

13 Площадь треугольника    

14 Площадь треугольника. Формула Герона.    

15 Теорема о точке пересечения медиан треугольника.  Треугольники, имеющие по 

равному углу. 

   

16 Треугольники, имеющие по равному углу. Решение задач.    

17 Площадь параллелограмма и трапеции.    

18 Площадь параллелограмма и трапеции.    

19 Неожиданный способ нахождения площадей некоторых многоугольников    

20 Решение задач. Контрольная работа    

Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения.(3часа) 

21 Решение задач на приложения теоремы Пифагора.    

22 Решение задач на приложения теоремы Пифагора.    

23 Решение задач на приложения теоремы Пифагора.    

Тема 6.  Взаимное расположение прямых и  окружностей.(3часа) 
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24 Касательная к окружности.    

25 Взаимное расположение двух окружностей.    

26 Общая касательная к двум окружностям.    

Тема 7. Углы, связанные с окружностью.(4 часа) 

27 Вписанные углы. Углы между хордами и секущими.    

28 Угол между касательной и хордой.    

29 Теорема о квадрате касательной. Решение задач    

30 Решение задач по теме: Углы, связанные с окружностью.    

Тема 8. Вписанные и описанные окружности (4часа) 

31 Вписанные и описанные окружности.    

32 Окружности, вписанные в треугольник, и описанные около него.    

33 Окружности, вписанные в треугольник, и описанные около него. Контрольная работа.    

34 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 

 

 

Литература 

       Для учащихся: 

1. Геометрия: Доп.главы к школьному учебнику 8 класс.: Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие, М.:Просвещение, 

1996г. 

2. Гайштут, А., Литвиненко, Г. Планиметрия: задачник к школьному курсу. - М.: АСТ - ПРЕСС:   Магистр - 

8, 1998. 

3. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. - М.: Просвещение, 1992. 

 

    Для учителей: 

1. Геометрия: Доп.главы к школьному учебнику 8 класс.: Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие, М.:Просвещение, 

1996г. 

2. Гайштут, А., Литвиненко, Г. Планиметрия: задачник к школьному курсу. - М.: АСТ - ПРЕСС: Магистр - 5, 

1998. 

3. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. - М.: Просвещение, 1992. 

4. Алтынов, П. И. Геометрия. Тесты. 7-9. - М.: Дрофа, 1998. 

5. Харламова, Л.Н. Математика. 8 – 9 классы: элективные курсы. – Волгоград: Учитель, 2008 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2023-2024 учебный год 

учебного курса «Методы решения математических задач» 

(9 класс) 
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Пояснительная записка 

 

Одной из основных целей учебного предмета «Математика» как компонента общего среднего образования, 

относящейся к каждому учащемуся, является развитие мышления подрастающего поколения, прежде всего 

формирование логического и алгоритмического мышления, а также следующих качеств мышления – сила и 

гибкость, ясность и точность мысли, конструктивность, критичность, интуиция  и т.п. Эти качества 

необходимы им для свободной и безболезненной адаптации к условиям жизни в современном обществе. 

Качества мышления сами по себе не связаны с каким-либо математическим содержанием, но обучение 

решению текстовых задач, т.е. задач с практическим содержанием, которому так мало уделяется времени 

при обучении школьников, является основным и наиболее доступным способом обучения логическому 

мышлению. Умение решать задачи – показатель развития логического и критического мышления учащихся. 

 В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой форме аттестации – ОГЭ 

и ЕГЭ. Экзамен по математике в форме ОГЭ является наиболее востребованным. Сдача экзамена по 

математике за курс основной школы в форме ОГЭ является одним из направлений модернизации школьного 

образования на современном этапе. С учетом целей обучения в основной школе контрольно-измерительные 

материалы экзамена в новой форме проверяют сформированность комплекса умений, связанных с 

информационно-коммуникативной деятельностью, с получением, анализом, а также применением 

эмпирических знаний. 

Учебники, действующие в школе, не отличаются обилием текстовых задач. Традиционно на их страницах 

рассматриваются задачи на дроби (части) и проценты (5-6 кл.), на прямую и обратную пропорциональность 

(6 кл.), на составление систем уравнений (7 кл), на составление квадратных уравнений, рациональных 

уравнений (8 кл), на составление систем квадратных уравнений с двумя переменными (9 кл). С задачами 

приходится сталкиваться не только в процессе обучения математике или другим предметам (химия, физика), 

но  и решать задачи, предлагаемые самой жизнью.  Программа курса позволит расширить свой 

кругозор  знаниями о практическом применении математики, научит  анализировать жизненную ситуацию, 

поможет школьникам систематизировать полученные на уроках знания по решению текстовых задач и 

открыть для себя новые методы их решения. 

Актуальность курса обусловлена его практической значимостью. Дети могут применить полученные 

знания при работе с тестовыми заданиями и практический опыт при сдаче ГИА. Программа элективного 

курса «Решение нестандартных по математике», ориентирована на приобретение определенного опыта 

решения задач различных типов, позволяет ученику получить дополнительную подготовку для сдачи 

экзамена по математике за курс основной школы. Особенность принятого подхода элективного курса 

состоит в том, что для занятий по математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 

урока, относящиеся к различным разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к 

предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале. Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень 

важное место занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и 

результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике 

эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может быть 

построен и, как правило, строится на решении различных по степени важности и трудности задач. 

Экзаменационная работа по математике в новой форме (ОГЭ) состоит из двух частей. Первая часть 

предполагает проверку уровня обязательной подготовки обучающихся (владение понятиями, знание свойств 

и алгоритмов, решение стандартных задач). Вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы и 

состоит из пяти заданий. Эта часть работы направлена на дифференцированную проверку повышенного 

уровня математической подготовки обучающихся: владение формально-оперативным аппаратом, 

интеграция знаний из различных тем школьного курса, исследовательские навыки.  

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от традиционной 

системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. Данный курс имеет основное 

назначение – введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных достижений 
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обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору дальнейшего пути получения 

образования; развивает мышление и исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих 

универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. Экзаменационные 

материалы реализуют современные подходы к построению измерителей, они обеспечивают более широкие 

по сравнению с действующим экзаменом дифференцирующие возможности, ориентированы на 

сегодняшние требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учебный  курс направлен на подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ. 

Основной особенностью этого курса является отработка заданий по всем разделам курса математики 

основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии. 

Элективный курс «Решение нестандартных задач по математике» рассчитан на 34 часа для работы с 

учащимися 9 классов. Курс предусматривает повторное  рассмотрение теоретического материала по 

математике, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на 

устранение «пробелов» в базовой составляющей математики систематизацию знаний по основным разделам 

школьной программы. 

Цель данного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; оказание 

индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении курса математики и 

подготовке к экзаменам. 

Задачи курса: 

 систематизировать ранее полученные знания по решению задач 

 дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

 помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе. 

 Повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

 Расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра 5-9 » и «Геометрия 7-9» ; 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

Функции элективного курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности;  

 компенсация недостатков в обучении математике.  

Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с  учетом  

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов); 

 личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям учителя, 

равноправное их взаимодействие). 

Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция и семинар. Помимо 

этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с докладами, 

содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с содокладами, 

дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, 

«защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в 

Интернете по указанной теме. Таким образом, данный элективный курс не исключает возможности 

проектной деятельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой деятельности могут быть творческие 

работы: стихотворения, рисунки и т.д. 
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Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его цель - 

создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. 

Все свойства, входящие в элективный курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не 

содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. При направляющей роли 

учителя школьники могут самостоятельно сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все 

должно располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. Представляя 

учащимся возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает геометрическую 

интуицию, без которой немыслимо творчество. Организация на занятиях должна несколько отличаться от 

урочной: ученику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать. В курсе заложена 

возможность дифференцированного обучения.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе, не имеющих 

хорошей подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и предложить в качестве домашних 

заданий создание творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное мышление, что 

несомненно, поможет им при выполнении заданий ГИА. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной 

деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

Ожидаемый результат 

 учащийся должен  

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в будущей 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации (базовую 

часть) 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Методические рекомендации по реализации программы. 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов 

задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, различных вариантов ОГЭ или 

составлены самим учителем. 

Курс обеспечен раздаточным материалом, подготовленным на основе прилагаемого ниже списка 

литературы. Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств 

использовать плакаты с опорными конспектами или медиа-ресурсы. 
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Календарно-тематическое планирование занятий  

элективного курса «Методы решения математических задач» 9 класс 

№ п/п Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

икт 

Алгебраические выражения (2 ч)    

1 Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование 

алгебраических выражений с помощью формул сокращенного 

умножения.  

   

2 Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования 

дробно-рациональных выражений. 
   

Уравнения и системы уравнений (3 ч)    

3 Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на 

множители, введение новой переменной. 

   

4 Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений.    

5 Основные приемы решения систем уравнений.    

Неравенства и системы неравенств (2 ч)    

6 Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод 

решения неравенств. 
   

7 Системы неравенств, основные методы их решения.    

Функции и их графики (4 ч)    

8 Свойства графиков, чтение графиков. 

Элементарные приемы построения и преобразования графиков 

функций. 

   

9 Графическое решение уравнений и неравенств и их систем.    

Текстовые задачи (3 ч)    

10 Задачи на равномерное движение. Задачи на движение по реке.    

11 Задачи на работу.    

12 Задачи на проценты. Задачи на смеси, сплавы.    

Числовые последовательности (2ч.)    

13 Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия    

Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, 

окружность и круг. (5ч.) 

   

14  Свойства геометрических фигур    

15 Треугольник и его свойства    

16 Многоугольники    

17 Окружность и круг    
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Тема Занятие в теме Основное содержание Методы обучения Дата 

1. 

Алгебраическ

ие выражения 

(3 ч) 

 

№ 1 

Числовые выражения и 

выражения с переменными. 

Преобразование 

алгебраических выражений 

с помощью формул 

сокращенного умножения. 

Исторический очерк. 

Познакомить с числовыми 

выражениями,  выражениями с 

переменными, историческим 

очерком.  Научить выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений с помощью формул 

сокращенного умножения.  

Сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 2,3 

Дробно-рациональные 

выражения. Тождественные 

преобразования дробно-

рациональных выражений. 

 

Познакомить с различными видами 

дробно-рациональных выражений. 

Научить выполнять тождественные 

преобразования дробно-

рациональных выражений. 

Практикум по 

решению тренировоч 

ных упражнений. 

Решение 

самостоятельной 

работы. 

 

2. Уравнения и 

системы 

уравнений (6 

ч) 

 

№ 4,5 

Основные методы решения 

рациональных уравнений: 

разложение на множители, 

введение новой 

переменной. 

 

Познакомить с основными методами 

решения рациональных уравнений: 

разложение на множители, введение 

новой переменной. Формировать 

навык использования данных 

методов для решения уравнений. 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

№ 6,7 

Квадратные уравнения. 

Исторический очерк. 

Теорема Виета. Решение 

квадратных уравнений. 

Квадратный трехчлен. 

Нахождение корней 

квадратного трехчлена. 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Дать понятие квадратного уравнения. 

Познакомить с историческим 

очерком. Формировать умение 

применять теорему Виета для 

решения квадратных уравнений. 

Дать определение квадратного 

трехчлена. Формировать умения 

находить корни квадратного 

трехчлена, выполнять разложение 

квадратного трехчлена на 

множители. 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

№ 8,9 

Основные приемы решения 

систем уравнений. 

 

Познакомить с основными приемами 

решения систем уравнений. 

Формировать навыки использования 

основных приемов решения систем 

уравнений. 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

3. Неравенства 

и системы 

неравенств (4 

ч) 

 

№ 10 

Решение неравенств. Метод 

интервалов – 

универсальный метод 

решения неравенств. 

 

Познакомить с основными приемами 

решения неравенств, в частности, с 

методом интервалов – 

универсальным методом решения 

неравенств. Формировать навыки 

решения неравенств методом 

интервалов. 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 11 

Метод оценки при решении 

неравенств. 

 

 

Познакомить с метод оценки при 

решении неравенств. 

Формировать навыки решения 

неравенств методом оценки. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 12,13 

Системы неравенств, 

основные методы их 

решения. 

Познакомить с основными приемами 

решения систем неравенств. 

Формировать навыки использования 

основных приемов решения систем 

неравенств. 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

4. Функции и № 14 Сформулировать основные свойства Объяснение,  
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их графики  

(4 ч) 

 

Свойства графиков, чтение 

графиков. 

Элементарные приемы 

построения и 

преобразования графиков 

функций. 

графиков. Формировать навыки 

чтения графиков. 

Познакомить с элементарными 

приемами  построения и 

преобразования графиков функций. 

Формировать умения строить и 

выполнять преобразования графиков. 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

№ 15 

Графическое решение 

уравнений и их систем. 

 

Познакомить с графическим 

решением уравнений и их систем. 

Формировать навыки графического 

решения уравнений и их систем. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

№ 16 

Графическое решение 

неравенств и их систем. 

 

Познакомить с графическим 

решением неравенств и их систем. 

Формировать навыки графического 

решения неравенств и их систем. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 17 

Построение графиков 

«кусочных» функций. 

 

Познакомить с алгоритмом 

построения графиков «кусочных» 

функций. Формировать навыки 

алгоритмом построения графиков 

«кусочных» функций. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

5. Текстовые 

задачи  

(7 ч) 

 

№ 18 

Задачи на равномерное 

движение. 

Задачи на движение по 

реке. 

Формировать навыки решения задач 

на равномерное движение. 

Формировать навыки решения задач 

на движение по реке. 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

№ 19 

Задачи на работу. 

 

Формировать навыки решения задач 

на работу.  

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 20,21 

Задачи на проценты. 

Задачи на смеси, сплавы. 

Формировать навыки решения задач 

на проценты, смеси и сплавы 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 22 

Арифметические текстовые 

задачи. 

Формировать навыки решения 

арифметических текстовых задач. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№ 23,24 

Нестандартные методы 

решения задач 

(графические методы, 

перебор  

вариантов). 

Познакомить с нестандартными 

методами решения задач 

(графические методы, перебор 

вариантов). 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

6. Числовые 

последователь

ности (2ч.) 

 

 

 

№25 Арифметическая 

прогрессия 

Решать элементарные задачи, 

связанные с числовыми 

последовательностями. Решать 

задачи с применение  формулы 

общего члена и суммы нескольких  

первых членов. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

№26 Геометрическая 

прогрессия 

Распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии. Решать 

задачи с применение  формулы 

общего члена и суммы нескольких  

первых членов. 

Объяснение, 

выполнение 

тренировоч ных 

упражнений. 

 

 №27 Свойства 

геометрических фигур 

Распознавать геометрические фигуры 

на плоскости, различать их взаимное 

Мини – лекция, 

тренировочное 
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7. 

Геометрическ

ие фигуры и 

их свойства. 

Треугольник, 

многоугольни

ки, 

окружность и 

круг. (5ч.) 

 

 

 

расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи 

решение задач 

№28 Треугольник и его 

свойства 

Формировать навыки решения задач 

на признаки равенства 

треугольников. Решать задачи по 

теме равнобедренный треугольник 

Выполнение 

тренировоч ных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

№29 Многоугольники Познакомить с основными методами 

решения задач 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

№30,31 Окружность и круг Познакомить с основными методами 

решения задач 

Объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

8. Решение 

тренировочны

х вариантов из 

учебных 

пособий и 

заданий из 

открытого 

банка заданий 

ОГЭ-9 (3ч.) 

№32,33, 34 Решение 

тренировочных вариантов 

Решать  задачи из контрольно-

измерительных материалов  

Выполнение 

вариантов 

 

ИТОГО 34 часа    
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Содержание программы 

1.Алгебраические выражения (3ч) 

Натуральные числа. Арифметические действия  с  натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных  чисел. Делители и кратные числа. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, 

действия с десятичными дробями. Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные 

выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту. Выражения с переменными. 

Тождественные преобразования выражений с переменными. Значение выражений при известных числовых 

данных переменных. Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. Разложение 

многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество, 

тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым показателем и их свойства. Корень 

n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства.  

2. Уравнения и системы уравнений. (6ч.) 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Системы 

линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический 

метод. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. 

3. Неравенства и системы неравенств. (4ч.) 

 Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем 

неравенств: метод интервалов, графический метод.  

4.Функции и графики функций. (4ч) 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область значений функции. 

График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. 

Линейная функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно 

пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной 

функции. Степенная функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

5. Текстовые задачи(7ч)  

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление объема работы 

и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, 

способы решения .  

6. Числовые последовательности. (2ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность арифметической прогрессии. 

Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы nчленов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии.  

7.  Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, окружность и круг.(5ч.) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство 

треугольников. Площадь треугольника. Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь 

трапеции. Правильные многоугольники. Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и 
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вписанный углы.  Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

Длина окружности. Площадь круга. 

12. Повторение. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-9 

(3ч) 

 

Список рекомендованной литературы: 

Литература для учителя 

1. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9. Алгебра, геометрия, теория 

вероятностей и статистика: учебно-методическое пособие / под ред. Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. 

– Ростов н/Д: Легион-М, 2013. – 288 с. – (ГИА-9) 

2. ГИА-2015 : Экзамен в новой форме : Математика: 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Л.В. Кузнецова, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 69, [27] с.: ил. – (Федеральный 

институт педагогических измерений). 

3. ГИА-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. А.Л. Семенова, 

И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – (ГИА-2014. ФИПИ-школе) 

4. ГИА-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под ред. А.Л. Семенова, 

И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – (ГИА-2014. ФИПИ-школе) 

5. ГИА-2015: Экзамен в новой форме : Математика : 9-й класс : Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-

сост. Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. — Москва: АСТ : Астрель, 2014. — 

(Федеральный институт педагогических измерений). 

6. ГИА-2015: Математика: 20 типовых вариантов заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации / авт.-сост. Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова, С.А. Шестаков, И.В. Ященко. — Москва: АСТ : 

Астрель, 2014. — (Федеральный институт педагогических измерений). 

 

Литература для учащихся 

1. Кочагин В.В., Алгебра: 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь – М.: 

Эксмо, 2007 

2. Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И.. ГИА 2009, Алгебра. Тематическая рабочая тетрадь. 9 

класс (новая форма) – М.: Издателство «Экзамен», МЦННМО, 2009 

3. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9. Алгебра, геометрия, теория 

вероятностей и статистика: учебно-методическое пособие / под ред. Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – 

Ростов н/Д: Легион-М, 2013. – 288 с. – (ГИА-9) 

4. ГИА-2015: Экзамен в новой форме : Математика: 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Л.В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович и др. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 69, [27] с.: ил. – (Федеральный институт 

педагогических измерений).  

5. ГИА-2015: Экзамен в новой форме: Математика : 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. 

Л.В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 69, [27] с.: ил. – 

(Федеральный институт педагогических измерений). 

6. ГИА-2015. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2013. – ( ГИА-2014. ФИПИ-

школе) 

7. ГИА-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2013. – ( ГИА-2014. ФИПИ-

школе) 

8. ГИА-2015: Экзамен в новой форме : Математика : 9-й класс : Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. — Москва: АСТ: Астрель, 2014. — (Федеральный 

институт педагогических измерений). 
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9. ГИА-2015: Математика: 20 типовых вариантов заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации / авт.-сост. Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова, С.А. Шестаков, И.В. Ященко. — Москва: АСТ : 

Астрель, 2014. — (Федеральный институт педагогических измерений). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Учимся писать сочинения»    предназначен для обучающихся 9 класса, которым 

предстоит сдавать экзамен по русскому языку в формате ОГЭ.        Рабочая программа учебного  курса 

«Учимся писать сочинения» в соответствии с ФГОС ООО.       

Актуальность данного элективного курса достаточно высока, так как он готовит учащихся к  одной из 

самых  сложных частей государственного экзамена по русскому языку – написанию сочинений-рассуждений 

на лингвистическую тему (задание 13.1), на тему, связанную с анализом текста (задание 13.2) и на морально-

этическую тему, связанную с анализом текста (задание 13.3).  Данному виду работы по развитию речи в 

программе русского языка 5-9 класса уделяется недостаточное внимание, что не дает возможности должным 

образом подготовить учащихся к выполнению задания 13.1, 13.2,  13.3, поэтому программа учебного курса 

«Учимся писать сочинения» актуальна для учащихся 9 класса. Также программу можно использовать как 

модуль в подготовке к ОГЭ. 

      Цель программы элективного курса: обеспечить обучающимся 9-х классов качественную подготовку к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку, а именно: совершенствовать и развивать умение 

конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения на заданную тему. 

 Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 обучить порядку работы над сочинением-рассуждением: умению формулировать тезис, 

аргументированно доказывать свою точку зрения, делать вывод; 

 совершенствовать умение правильно, логично и последовательно излагать свои мысли в 

письменной форме; совершенствовать и редактировать текст; 

 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

     Основными формами организации занятий являются лекции учителя, практические работы, написание 

сочинений, составление обобщающих таблиц и схем, работа с опорным конспектом, контрольные уроки. На 

каждом занятии  предусматривается теоретическая и практическая часть (выполнение упражнений, 

позволяющих закрепить приобретенные знания). 

Освоение материала учебного курса «Учимся писать сочинение» должно обеспечивать формирование и 

развитие личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

2. Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов). 

3. Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

4. Развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

определять возможные роли в совместной деятельности. 

5. Играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

6.Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

7.Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

8.Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты освоения курса: 

1.Понимание ключевых проблем текста. 

2. Умение анализировать текст: определять его принадлежность к одному из типов речи;  

понимать и формулировать тему, идею текста; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 
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3.Формулирование собственного отношения к описанному; собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных произведений; понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 

4.Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

5. Написание сочинений в соответствии с выбранным направлением на темы;  

6. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы.  

7.Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

8.Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике.  

9. Овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением про себя и вслух; учебным 

и самостоятельным чтением. 

      В результате освоения учебного курса «Учимся писать сочинение» 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- отбирать для текста наиболее важные события, 

помогающие раскрывать основную мысль и идею 

текста, авторское отношение к происходящему и 

интересные для адресата;  

 - выбирать и воплощать в тексте смысловые модели 

в соответствии с основной мыслью и идеей, 

выбранной сферой общения и жанром;  

 - соотносить структуру смысловых моделей со 

смысловой цельностью текста; 

 - выбирать необходимую, ситуативно уместную 

схему расположения (композицию) создаваемого 

текста;  

 - создавать каждую композиционную часть 

текста(вступление, основную часть, заключение) в 

соответствии с требованиями, которые к ним 

предъявляются, а также в соответствии с 

«нравственной мыслью» текста и авторским 

отношением к происходящему;  

 - располагать материал так, чтобы интерес 

предполагаемого адресата к содержанию текста не 

ослабевал;  

 - выбирать способ построения текста в 

соответствии с требованиями выбранной сферы 

общения, функционального стиля и жанра.  

 - правильно использовать в речи грамматические 

средства оформления, особенно деепричастия и 

деепричастные обороты;  

 - применять риторические средства 

выразительности в соответствии с авторскими 

целевыми установками, с выбранным стилем и 

- анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства 

языка;  

- осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

-ориентироваться в содержании текстов и понимать 

их целостный смысл;  

-- использовать полученные знания в различных 

ситуациях общения (на других уроках, в 

повседневной деятельности, на экзаменах, при 

написании и защите рефератов;  

-ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 
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жанром;  

 - применять на практике риторические умения  

- корректировать текст в соответствии с критериями 

оценивания;  

- владеть средствами интонационной 

выразительности;  

- понять основную мысль текста и отследить её 

развитие в тексте;  

- оценивать уместность использованных средств 

выразительности с точки зрения действенности 

текста на адресата.  

 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА  

1. Введение в курс «Учимся писать сочинение». Основные цели и задачи курса. Нормативная база ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация как форма контроля. Структура экзаменационной работы, 

распределение заданий и их дифференциация по уровням сложности. Демоверсия по русскому языку. 

Учебные материалы и пособия для подготовки к ГИА. 

2. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка задания. Пример формулировки задания 13.1, 13.2, 

13.3 в контрольно-измерительных материалах. Сочинение-рассуждение в системе ГИА.  Рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи. Структура сочинения-рассуждения (тезис – аргументы - вывод). 

Знакомство с критериями оценивания задания 13.1, 13.2, 13.3. Алгоритм написания сочинения – 

рассуждения.  Средства связи частей рассуждения.  Речевые клише. 

3. Способы оформления тезиса. Способы толкования значения слова. Составление краткого словаря 

терминов. Работа с толковыми словарями. Толкование понятия в сочинении. 

4. Комментирование понятий. Создание таблицы «Понятие. Толкование. Комментарий». Схема вступления. 

Оценивание вступления. 

5. Учимся аргументировать тезис. Выбор аргументов. Понятие «жизненный опыт». Критерии оценивания 

основной части сочинения. Средства связи между частями сочинения. Создание «Копилки литературных 

аргументов». 

6. Пишем вывод. Задача вывода. Способы моделирования заключительной части сочинения. Обобщение 

изученного. Создание текста сочинения-рассуждения на морально-этическую тему. Редактирование текста 

сочинения. 

7. Критерии оценки грамотности. Виды ошибок в письменных работах школьников. Практикум по 

разграничению ошибок. Критерии оценивания грамотности. Рецензирование сочинений учеников. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  В 9   КЛАССЕ 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты проведения 

 
ИКТ 

план факт  

69.  Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и 

вид заданий. Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с демонстрационным вариантом 

1     
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70.   Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 

Критерии оценки. Композиция сочинения-рассуждения 13.2. 

1     

71.  Комментирование фразы из текста (написание 1-го абзаца 

сочинения-рассуждения) 

1     

72.  Аргументация тезиса (написание 2-го и 3-го абзацев 

сочинения-рассуждения) 

1     

73.  Входная контрольная работа 1     

74.  Вывод сочинения  (написание 4-го абзаца сочинения-

рассуждения) 

1     

75.  Алгоритм написания сочинения-рассуждения по фразе из 

текста. Сочинение - интерпретация текста 

1     

76.  Виды информации в художественном тексте. Примеры – 

аргументы из текста. Техника написания сочинения-

рассуждения по фрагменту текста.  

1     

77.  Виды информации в художественном тексте. Примеры – 

аргументы из текста. Техника написания сочинения-

рассуждения по фрагменту текста.  

1     

78.  Сочинение-рассуждение: интерпретация фрагмента текста. 

Практикум 

1     

79.  Анализ сочинения 1     

80.  Сочинение-рассуждение  на тему, связанную с анализом текста 

(толкование значения слова). Критерии оценки. Композиция 

сочинения-рассуждения 13.3. 

1     

81.  Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения 

слова с основной мыслью текста. Типичные ошибки при 

формулировании и комментировании значения слова  

1     

82.  Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения 

слова с основной мыслью текста. (написание 1-го абзаца 

сочинения-рассуждения) 

1     

83.  Аргументация тезиса из прочитанного текста  (написание 2-го  

абзаца сочинения-рассуждения) 

1     

84.  Аргументация тезиса из жизненного опыта  (написание 3-го  

абзаца сочинения-рассуждения) 

1     

85.  Вывод сочинения  (написание 4-го абзаца сочинения-

рассуждения) 

1     

86.  Алгоритм написания сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему. Сочинение - интерпретация текста 

1     

87.  Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения 

слова с основной мыслью текста.  

1     

88.  Выполнение заданий по тексту 1     

89.  Сочинение-рассуждение. Задание 15.3 1     

90.  Анализ сочинения 1     

91.  Структура сочинения на лингвистическую тему. Критерия 

оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

1     

92.  Комментирование высказывания на лингвистическую тему 

(написание 1-го абзаца сочинения-рассуждения) 

1     

93.  Аргументация тезиса (написание 2-го и 3-го абзацев 

сочинения-рассуждения) 

1     

94.  Аргументация тезиса (написание 2-го и 3-го абзацев 

сочинения-рассуждения) 

1     
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95.  Вывод сочинения на лингвистическую тему (написание 4-го 

абзаца сочинения-рассуждения) 

1     

96.  Выразительно-изобразительные средства лексики и синтаксиса 

и их роль в речи. 

1     

97.  Выразительно-изобразительные средства лексики и синтаксиса 

и их роль в речи. 

1     

98.  Алгоритм написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Сочинение - интерпретация текста 

1     

99.  Выполнение заданий по тексту 1     

100.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Практикум 1     

101.  Анализ сочинения 1     

102.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа за год  1     
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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Практическое обществознание 

Цель курса: 

- выявление принципиального подхода к пониманию глобальных проблем человечества, способов и перспектив их решения; 

- формирование мышления, осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности. 

Задачи курса: 

- освоение учащимися ряда базовых умений (речевых, логических, рефлексивных, психотехнических, коммуникативных) и 

типов деятельности (познавательной, исследовательской, творческой); 

- введение учащихся в мир этической культуры (духовных ценностей, проблем и традиций), в мир искусства; 

- формирование у обучающихся понимания полученной информации в соответствии с собственным личным опытом, 

выработка способности самостоятельно ориентироваться в окружающем мире. 

 

Обучающиеся должны знать/понимать 

 сущность принципиальных подходов изучения  глобальных проблем человечества, выявлять способы и перспективы  

их решения; общественных отношений; 

 полученную информацию в соответствии с собственным личным опытом, вырабатывать способность самостоятельно 

ориентироваться в окружающем мире. 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
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 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

11 класс (34часа) 

 

Раздел1. «Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса» (15 ч.) 

 

Тема 1.Перспективы цивилизации. (2 ч.) 

Что такое общество? Загадки III тысячелетия. Перспективы цивилизации 

 

Тема 2. Глобальные проблемы современности. (4ч.) 

Глобальные проблемы человечества и необходимость выработки единого планетарного состояния. Способы и типы 

ориентации в мировых культурах. Диалог цивилизаций. Конфликт и противостояние цивилизаций. 

 

Тема 3. Цивилизационные универсалии. (7 ч.) 

Понятие цивилизационных универсалий. Глобальная Африка и дряхление Западной цивилизации. Экологические кризисы. 

Геополитический кризис (США как супердержава и строительство новой Европы). Активизация национального и 

религиозного факторов. Ориентация на собственные силы. Китай. Российская цивилизация. 

 

Тема 4. Перспектива сохранения мирового многообразия.(2 ч.) 

Мировое многообразие. Итоговое занятие. 

 

Раздел 2. «Проблема прав человека в 21 веке» (19ч.) 

 

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека – причины разногласий между Востоком и Западом. (2 ч.) 

Из истории возникновения права, прав человека. 

Обновляема я Россия. На пути к конституционному строю. 

Конституционные основы правового положения граждан России. 

 

Тема 2. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке (1 ч.). 
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Международные юридические гарантии прав и свобод личности. 

Социальные катаклизмы 20 века и нарушение естественных прав человека 

 

Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века (почему эта проблема существует при каждом 

подходе и почему она решается по-разному) (2 ч.). 

Права человека в исторической ретроспективе. 

 Развитие демократических институтов, традиций, парламентских форм правления в европейских государствах и их значение 

для реализации прав и свобод граждан в 19 – начале 20 вв. 

Проблема прав человека в Российской империи. 

 

Тема 4. Права человека и их природа (социальное или природное явление) (1ч). 

Естественные права человека. 

Конституционные права человека.  

 

Тема 5. Права человека языком юридических документов (3ч). 

Всеобщая Декларация прав человека. 

Права человека в документах международного права. 

Защита международным правом детства. 

 

Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются насущной проблемой?) (2 ч.). 

Правовой нигилизм. 

Пути и средства формирования политической и правовой культуры в современных условиях. Место и роль семьи, школы, 

самообразования, межличностных контактов в политической и правовой социализации личности. 

Особенности молодёжной, подростковой политической и правовой субкультур. 

 

Тема 7. Гуманитарное право 20 века (1ч.). 

Международные преступления против прав человека. 

Международные юридические гарантии прав и свобод личности.  

 

Тема 8. Общее и  специфическое в реализации прав человека) (2ч.). 

Понятие механизма реализации прав и свобод личности. 

Национальные гарантии прав и свобод личности. 

Национальные органы защиты прав и свобод личности. 

Международные органы защиты прав и свобод личности. 

 

Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность прав женщин, детей, а не актуальность 

политических прав, как в начале 20 века? (2 ч.). 
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Современное состояние феминистского движения в мире, в России. 

Легко ли быть ребёнком? Защита гражданином своих прав и свобод. 

 

Тема 10. Проблема знания и образования в области прав человека (1 ч.). 

Формирование  компетентностного подхода  в правовом образовании обучающихся – одна из главных задач школы, 

государства. 

Мы – граждане России! 

 

Повторение (2 ч.) 

 «Роль семьи и школы в обществе», «Проблема знания и образования в области прав человека». 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ п/п Тема раздела, урока Кол

. 

Час

ов. 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

ИКТ 

 Современное состояние цивилизации и 

цивилизационного процесса. 

15    

Перспективы цивилизации. (2 часа) 

1 Что такое общество? Загадки III тысячелетия. 1    

2 Перспективы цивилизации 1    

Глобальные проблемы современности. (4 часов) 

3 Глобальные проблемы человечества и 

необходимость выработки единого планетарного 

состояния. 

1    

4 Способы и типы ориентации в мировых 

культурах. Диалог цивилизаций. 

1    

5 Решение практических заданий. 1    

6 Конфликт и противостояние цивилизаций. 1    

Цивилизационные универсалии. (7часов) 

7 Цивилизационные универсалии. 1    

8 Глобальная Африка и дряхление Западной 

цивилизации. 

1    

9 Экологические кризисы. Геополитический кризис 

(США как супердержава и строительство новой 

Европы). 

1    

10 Решение практических заданий. 1    

11 Активизация национального и религиозного 

факторов. 

1    

12 Ориентация на собственные силы. Китай. 1    

13 Российская цивилизация. 1    

Перспектива сохранения мирового многообразия.(2 часа) 

14 Перспектива сохранения мирового многообразия. 1    

15 Итоговое занятие по I разделу. 1    
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Проблема прав человека в XXI веке (19часов.) 

Критика России за нарушение прав человека – причины разногласий между Востоком и Западом. (2 

часа) 

16  Из истории возникновения права, прав человека. 1    

17 На пути к конституционному строю. 

Решение практических заданий. 

1    

Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке (1 час). 

18 Международные юридические гарантии прав и 

свобод личности. Социальные катаклизмы 20 века 

и нарушение естественных прав человека 

1    

История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века (2 часа)  

19 Права человека в исторической ретроспективе. 

Развитие демократических институтов. Проблема 

прав человека в Российской империи 

1    

20 Проблема прав человека в Российской империи 1    

Права человека и их природа(1 час) 

21    Естественные права человека. 

Конституционные права человека.  

1    

Права человека языком юридических документов (3часов). 

22 Всеобщая Декларация прав человека. 1    

23 Права человека в документах международного 

права. Защита детства международным правом. 

1    

24 Решение практических заданий. 1    

Права человека и правовая культура  (2часа). 

25 Правовой нигилизм. Пути и средства 

формирования политической и правовой 

культуры в современных условиях.  

1    

26 Семья, школа в формировании молодёжной, 

подростковой политической и правовой 

субкультур 

1    

Гуманитарное право 20 века (1 час). 

27 Международные преступления против прав 

человека. Международные юридические гарантии 

прав и свобод личности.  

1 10.04.20 10.04  

Общее и  специфическое в реализации прав человека) (2 часа). 

28 Понятие механизма реализации прав и свобод 

личности. Национальные гарантии прав и свобод 

личности. Решение заданий по праву. 

1 17.04 17.04  
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29 Национальные органы защиты прав и свобод 

личности. Международные органы защиты прав и 

свобод личности 

1 24.04 22.04  

Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале 20 века? 2 часа). 

30 Современное состояние феминистского движения 

в мире, в России. 

1 08.05 29.04  

31 Легко ли быть ребёнком? Защита гражданином 

своих прав и свобод 

1 15.05 06.04  

Проблема знания и образования в области прав человека (1 час). 

32 Формирование  компетентностного подхода  в 

правовом образовании обучающихся – одна из 

главных задач школы, государства. Проблема 

знания и образования в области прав человека. 

1 22.05 13.05  

Повторение (2ч.) 

33 Итоговая контрольная работа. 1 29.05 27.05  

34  «Проблема знания и образования в области прав 

человека» Повторение 

1 30.05 20.05  

 Всего 34    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Одним из важнейших требований к географическому образованию в современных условиях является овладение 

учащимися практическими умениями и навыками. 

Предлагаемый курс направлен на более глубокое усвоение теоретических знаний по курсу географии основной 

школы, через обучение учащихся умениям решать задачи, отработку практических умений и применение полученных 

знаний на практике. 

В основу программы положена идея системно-деятельностного подхода к изучению географии в 9 классе. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта у обучающихся в процессе изучения географии 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные. 

 С учетом тенденций новых образовательных стандартов, связанных с актуализацией личностно ориентированного, 

деятельностного  и компетентностного подходов к определению целей, содержания и методов обучения географии 

изменяется содержание и экзаменационной работы в 9-х классах. 

 Данный курс предполагает отработку тех умений и навыков, которым очень мало времени уделяется в основной 

программе учебного предмета «География 6-9 класс», а также углубленное изучение таких вопросов, как история 

путешествий и исследователи, уникальные особенности природы материков Земли и нашей страны, природные и 

антропогенные комплексы и т.д. 

Актуальность предлагаемого курса определяется и общественно значимой ролью историко-географической и 

картографической культуры в системе образования, необходимостью формирования у учащихся целостного представления 

об истории географических открытий, их значении, природы Земли в целом и ее отдельных территорий. 

Программа состоит из четырех разделов. В каждом из них представлены разнообразные географические задачи, 

которые дополняют основной материал программы географии основной школы. Данная программа рассчитана на 0,5 часа в 

неделю в 9-х классах. 

Формы работы: лекции, практикумы; практические занятия. 

Составитель рабочей программы Патрина Т.Б., учитель первой квалификационной категории. 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы представления о практической значимости 

географических знаний; расширены и углублены теоретические знания учащихся, за счёт обогащения их конкретными 

данными, полученными собственными усилиями. 

Кроме того, учащиеся закрепят алгоритм выполнения любого практического задания, объяснять получаемые 

результаты, что позволит им за счёт установления причинно-следственных связей работать над формированием и 

совершенствованием логического мышления. 

Изучение данного курса позволит усилить мотивацию к приобретению разносторонних знаний и стимулировать 

познавательный интерес к предмету география, через использование разного рода самостоятельных, творческих и 

нестандартных заданий. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цель 
Целью изучения курса факультативных занятий «Решение географических задач» является более глубокое и 

осмысленное усвоение практической составляющей школьной географии, подготовка к успешной сдаче ОГЭ по географии.  

Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках географии достаточно 

велико, поэтому введение подобного курса будет дополнительной возможностью учителю более качественно организовать 

процесс усвоения необходимых практических умений учащимися в процессе обучения их решению разного рода 

географических задач. 

Курс направлен на повторение и закрепление практического материала изучаемого на уроках географии, а также на 

отработку практических умений учащихся. Данный курс даёт возможность научить учащихся решению задач и заданий, 

способствующих расширению географического кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения 

факультативного курса, могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии. 

Задачи 

Задачи изучения данного факультативного курса: 

 формирование систематических и прочных знаний по предмету; 

 отработка специальных практических умений решать задачи географического содержания, 

необходимых для более осознанного и глубокого усвоения теоретического материала; 

 расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний в практическую 

деятельность. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 
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1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, 

натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о географии, жизненного и познавательного опыта 

учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей 

урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению учебной программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы рока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала. 

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

1. фронтальная; 

2. парная; 

3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам. 

         В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Игры; 

2. Мини – лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Практические работы; 

5. Лабораторные работы; 

6. Проектные работы  

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 
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3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Решение географический задач» является самостоятельным и в тоже время, составной частью курса 

«География России» 9 класса. 

В основе курса лежит ценностный подход, который актуализирует знания о здоровье и факторах, его формирующих, так 

как они значимы для каждого человека. 

Эколого-географическая направленность курса организуется с учетом трех основных направлений: углубление 

географических знаний о природном и социально-экономическом окружении, выработка практических умений работать с 

научной литературой, периодическими изданиями, картографическим материалом, статистическими данными по проблемам 

здоровья человека с географических позиций и воспитание положительного эмоционально – личностного отношения к 

природе, что будет способствовать потребности и привычки экологически целесообразного поведения. 

Структура  курса позволяет свободно соотносить его с содержанием географии мира, России, региональной географии, 

биологии, химии, физики, истории Отечества, литературы и другими предметами школьного образования. 

   В ходе изучения курса предусматриваются различные формы и методы проведения занятий, которые позволяют включать 

учащихся в проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность, закреплять умения и навыки, которые оцениваются и 

корректируются при выполнении тестовых заданий, работы с картами, творческого отношения к изучаемому материалу. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Реализация программы курса на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

           Важно устанавливать межпредметные связи с химией, физикой, всемирной историей, МХК для более углубленного 

осмысления школьниками не только естественнонаучных, но и общественнонаучных, страноведческих 

знаний. Использование потенциала межпредметных связей курсов географии и истории  расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. 

           Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены учащимися без элементарных знаний по 

математике, физике, биологии и другим предметам. Например, установление продолжительности дня и ночи (освещенности) 

в зависимости от широты места, пользование масштабом и измерения на карте и местности, определение среднесуточной 

температуры, вычисление коэффициента увлажнения невозможны без математических расчетов. Процессы нагревания и 

излучения, испарения и конденсации, образования осадков, понятие веса, плотности, давления воздуха требуют знаний 

физики. Формирование почвенного покрова, растительности и животного мира в природной зоне и их взаимосвязь 

становится понятной лишь благодаря знаниям по биологии. 

Место предмета в базисном учебном плане 
     Данный курс «Решение географический задач» является источником дополнительных знаний для учащихся при изучении 

материала основного курса «География России» в                          9 классе. Преподавание выстраивается из расчета 0,5 часа  в 

неделю, 17 часов  в год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа курса «Решение географических задач» предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для курса являются: 

Познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов. Познание и изучение 

особенностей природных компонентов окружающей местности ( село, район, область); 

 - овладение знаниями, необходимыми для бережного отношения к природе; 

- формирование практических навыков в изучении природы ( рельефа, погоды, почв, вод суши, растительного и животного 

мира) и население; 

- формирование приемов работы с географическими источниками знаний, приборами и инструментами; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде 

Поиск и выделение значимых связей между частями целого, умение разделить процесс на этапы, выделение характерных 

причинно – следственных связей, решение задач на основе заданных алгоритмов и на основании комбинирования 

алгоритмов, сравнение сопоставление, классификация, ранжирование объектов, по предложенным критериям, исследование 

несложных практических ситуациях, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике 

Информационно – коммуникативная деятельность – адекватное восприятие устной речи и передача ее содержания, 

осознанное беглое чтение текста и его информационно – смысловой анализ, умение вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге, составлять план, приведение примеров, подбор аргументов, умение перефразировать мысль, использовать разные 

знаковые системы, использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации. 

Рефлексивная деятельность – владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

последствия своей деятельности, соблюдением норм поведения в окружающей среде, оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных норм и эстетических ценностей. 

Во втором — дидактические единицы, которые являются базой для развития общепредметных компетенций. Это 
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содержательные линии географического образования: 

Примеры многообразия современного географического пространства на разных его уровнях; 

Характер и динамика главных природных и экологических процессов; 

Знакомство с развитием географических знаний на Земле; 

Главные особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды; 

Самостоятельная работа с разными источниками географической информации, использовать ее для постановки 

географических вопросов и заданий и ответов на них, использовать современные формационные технологии, применять 

знания в повседневной бытовой деятельности. 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

1. вводный; 

2. промежуточный; 

3. текущий; 

4. тематический; 

5. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля 

1. тесты; 

2. устный опрос (УО); 

3. индивидуальный опрос (ИО); 

4. фронтальный опрос (ФО); 

5. практические работы 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Решение географический задач» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико - ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным путем, вычислять. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни», 

«Решать» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ   

Раздел 1. Решение задач по плану и карте. (8ч) 

Тема 1. Масштаб. 
Решение задач по переводу масштаба из численного в именованный, и обратно. Измерение расстояний на плане 

местности разными способами: с помощью линейки; курвиметра; циркуля-измерителя, без проведения измерений. Решение 

задач на определение масштаба плана по предложенным расстояниям на местности. Решение задач на определение 

площадей по плану местности разными способами. 

Тема 2. Измерение расстояний на плане местности Ориентирование на местности. Азимут. 
Решение задач на определение азимутов по плану и на местности. Использование для ориентирования транспортира, 

компаса. 

Тема 3. Абсолютная и относительная высота. 
Особенности определения абсолютной высоты и вычисления относительной высоты по плану местности. Решение 

задач на определение превышения высоты между отдельными точками на местности. Изображение неровностей рельефа с 

помощью горизонталей и бергштрихов. 

Тема4. Изображение рельефа на плане местности. 
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Определение зависимости расстояния между горизонталями от крутизны склонов. Решение задач на определение 

крутизны и направления склонов. Построение простых профилей по плану местности. Тренировка умения читать рельеф по 

плану местности. Решение задач на определение взаимной видимости географических объектов на основе анализа 

топографической карты. 

Тема 5.Годовое и суточное движение Земли. 
Решение задач на определение территорий на поверхности земного шара, где бывает Солнце в зените. Решение 

задач на определение продолжительности ночи и дня. Решение задач на определение полуденной высоты Солнца. 

Тема 6. Градусная сетка. Географические координаты. 
Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ длин меридианов и параллелей. 

Решение задач на сравнение протяжённости параллелей и меридианов на глобусе и географической карте. Решение задач на 

сравнение времени совершения путешествий в различных широтах, в зависимости от направления движения; по разным 

меридианам и параллелям. Определение местоположения объекта по одной координате. Решение задач на определение 

расстояний между пунктами по данным географических координат. Решение задач на определение антиподов 

географических объектов (диаметрально противоположных объектов, расположенных на поверхности земного шара) 

Тема 7-8. Часовые пояса. 
Решение задач на определение местного и поясного времени. 

Особенности пересечения линии перемены дат. Решение задач на определение времени затраченного на 

путешествие с запада на восток (с востока на запад), при условии пересечения 180 меридиана. 

В результате изучения темы ученик должен 

знать / понимать 
1.изображение местности на карте 

2.термины  «план  местности», «масштаб», «стороны горизонта», «ориентирование», «меридиан», «параллель», 

«географические координаты» 

уметь 
1.определять стороны горизонта, значение высот, глубин 

2.называть и показывать полюса, экватор, линии градусной сетки 

3.ориентироваться на местности по компасу, по местным ориентирам 

4. определять координаты географических объектов 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО);фронтальный опрос (ФО) 

Раздел II. Решение задач по теме «Оболочки Земли»(2ч) 

Тема 9. Литосфера. Гидросфера 
Решение задач на определение изменения температуры при движении вглубь Земли. Решение задач на определение 

глубины, при условии, что известны температуры на поверхности и на глубине. Решение задач на определение 

расположения слоев горных пород в зависимости от их возраста. 

Решение задач на сравнение и ранжирование географических объектов по глубине. Решение задач на определение, 

сравнение и анализ солёности воды в морях и океанах. 

Тема10. Атмосфера. Биосфера 
Решение задач на определение высоты гор, при условии, что известны данные температур у подножия и на вершине. 

Решение задач на определение температур на различной высоте в атмосфере. Решение задач с использованием данных 

атмосферного давления: определение высоты форм рельефа (использование данных разницы атмосферного давления у 

подножия и на вершине). Работа с климатическими картами: чтение изотерм, определение количества осадков. Приёмы 

работы с синоптическими картами. Решение задач на чтение климатограмм, определение типа климата по климатограмме. 

Решение задач на соответствие между природной зоной, почвами, животными и растениями, характерными для 

данной ПЗ. 

В результате изучения темы ученик должен 

знать / понимать 
1.строение Земли 

2.определение сфер Земли 

3.основные формы рельефа 

4.что такое гидросфера, её состав 

5.понятия:  моря, заливы, проливы, острова, полуострова, архипелаги 

6.свойства океанических вод 

7.закономерности океанических течений 

8.классификация внутренних вод 

9.составные части реки 

10.образование озёрных котловин 

11.классификация искусственных водоёмов 

12.что такое атмосфера, её строение и роль в жизни Земли 

13.что такое атмосферное давление 
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14.образование ветра 

15.образование облаков и атмосферных осадков 

16.численность населения земли, основные расы 

17.основные типы населенных пунктов 

уметь 
1.показывать формы рельефа (горы, равнины и т.п.) 

2.определять расположение гор, равнин 

3.объяснять причины землетрясений и извержений вулканов 

4.называть и показывать реки, озёра, каналы, проливы, заливы, моря, океаны 

5.давать характеристику внутренним водам 

6.измерять температуру воздуха, определять среднесуточные температуры 

7.строить розу ветров 

8.давать характеристику природного комплекса 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1.чтение карт различного содержания; 

2.проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями;   

3.наблюдения за состоянием воздуха, воды и почвы своей местности; 

4.проведения самостоятельного поиска географической информации о местности из разных источников: картографических, 

статистических 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО);фронтальный опрос (ФО) 

Раздел III. Решение задач по темам «Население Земли» и «Политическая карта мира»(2ч.) 

Тема 11. Население Земли. Политическая карта мира 
Выполнение заданий на тренировку умения характеризовать расселение людей по территории планеты, определение 

плотности населения на заданной территории. Решение задач на выявление зависимости плотности населения на 

определённой территории от природных условий. 

Тема 12.  Политическая карта мира 
Выполнение заданий на составление типологий государств (с использованием различных показателей – положению 

на материке или острове; по наличию выхода в Мировой океан; по количеству граничащих государств и т.д.) 

Решение задач на определение страны по характерным чертам географического положения, особенности природы и 

населения и хозяйства. 

В результате изучения темы ученик должен 

знать / понимать 
1.численность населения земли, основные расы 

2.основные типы населенных пунктов 

3.влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и природные комплексы 

4.классификация стихийных природных явлений 

уметь 
1.приводить примеры крупнейших городов мира (3-4),крупнейших народов мира, наиболее распространённых языков, 

религий, крупнейших по численности и населению стран   

2.называть меры по охране природы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО);фронтальный опрос (ФО) 

Раздел IV. Решение задач по теме «География России»(5 ч.) 

Тема 13. Природа России 
Решение задач на соотношение возраста земной коры, тектонической структуры, формы рельефа и полезными 

ископаемыми. Решение задач на определение типов климата России по климатограмме, соотнесение ее с территорией 

России. 

Решение задач на определение падения и уклона рек России, годового стока. 

Тема 14-15. Население России 
Решение демографических задач: на определение рождаемости, смертности и естественного прироста. Решение 

задач на определение сальдо миграций. Анализ статистических демографических данных. Решение задач на определение 

уровня урбанизации региона. 

Практическая работа 1. Решение задач на определение плотности населения субъектов РФ, выявление зависимости 

плотности населения субъектов РФ от природных условий. 

Тема 16-17. Хозяйство России 
Решение задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей промышленности на определённых 

территориях земной поверхности (обоснование выбора типа электростанций, возможности строительства металлургического 

комбината и т.д.) 

Решение задач на зависимость размещения отраслей промышленности от наличия минерально-сырьевой базы. 
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Практическая работа 2Решение задач на определение субъекта РФ по характерным чертам географического 

положения, особенности природы и населения и хозяйства, определение субъекта РФ по туристическим слоганам. 

В результате изучения темы ученик должен 

знать/понимать 

1. основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

2. географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; 

3. различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

4. специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

5. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

учащиеся должны уметь: 

1. выявлять причинно-следственные связи; 

2. выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

3. составлять комплексную географическую характеристику разных территорий; 

4. решать практические задачи разной степени сложности; 

Называть (показывать): 

1. основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

2. основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

3. географические районы, их территориальный состав; 

4. отрасли промышленности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1.решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению 

2. принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО); фронтальный опрос (ФО) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество часов Практические 

работы 

1 Решение задач по плану и карте. 8 - 

2 Решение задач по теме «Оболочки Земли» 2 - 

3 Решение задач по темам «Население Земли» и «Политическая карта мира» 2 1 

4 Решение задач по теме «География России» 5 1 

 ИТОГО 17 2 
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2.3. Рабочая программа воспитания 
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Пояснительная записка 

Процесс воспитания в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении г. Бузулук «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина» (далее МОАУ «СОШ №3») 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении его в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяли бы обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ №3» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы МОАУ «СОШ №3» являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в МОАУ «СОШ №3» создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники МОАУ «СОШ №3» ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений (школьного музея «Историада», объединения  «Поиск», 

волонтерского отряда «Новая смена», школьного спортивного клуба «Олимп», детских общественных организаций 

«Звёздочки» (1-4 класс) и ШДОО «Пламя» (5-11 класс), первичного отделения Российского отделения детей и молодёжи 

«Движение первых», медиацентра «Продвигай», Совета старшеклассников (9-11 класс), Центра детских инициатив, ВПК 

«Юнармия»), школьного театра,  установление в них доброжелательных товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МОАУ «СОШ №3» является педагог, осуществляющий деятельность по 

классному руководству, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- в процессе воспитания принимают участие специалисты в области воспитания (социальный педагог, педагог-

психолог, старший вожатый). 

 

РАЗДЕЛ I «ЦЕЛЕВОЙ» 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МОАУ «СОШ №3» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

- 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 педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте 

через поставленные перед собой личностные цели:  

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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 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, 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 отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и само реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач: 

- продолжить работу коллектива педагогов и учащихся через  деятельность школьного музея «Историада» как 

центра создания единого воспитательного пространства в школе;  

- функционирование Центра детских инициатив (далее – ЦДИ) как многофункционального пространства, 

являющегося местом притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, самореализации, 

профориентации, социализации. 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 
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- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне МОАУ «СОШ №3», так и на уровне 

классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе МОАУ «СОШ №3» детских общественных объединений и 

организаций, площадки РДШ; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МОАУ «СОШ №3» интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых 

результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
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индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательно

е 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и 

явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе 
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гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества 

в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 
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обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
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последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
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(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
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культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной информации, 

открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ II «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ» 

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

Среда, пространство, уклад школьной жизни являются главными факторами воспитания и социализации детей, их 

личностного развития. МОАУ «СОШ №3» была открыта в 1971 учебном году как одно из первых образовательных 

учреждений микрорайонов города Бузулук, в которых проживали нефтяники. Школа была большая, современная для того 

времени. Среди первых учителей школы -  участники Великой Отечественной войны: Кальвин Антон Борисович – учитель 

географии и  Давиденко Николай Григорьевич-военрук. 

           С 2008 года руководит школой  Елисеева Татьяна Николаевна.   

Школа славится выпускниками …. Это ученые, политики, спортсмены, врачи, учителя, военные, поэты, актеры.  

Сегодня в педагогическом коллективе работают учителями 15 выпускников школы. 

  В 2022 году школе присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина. 

 Школьное сообщество организовало жизнь школы по законам. Музей «Историада» является  центром школьной 

жизни. Хранитель музея - выпускница школы, а сегодня - учитель начальных классов, советник директора по воспитанию 

Карабина Е. В. 
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Направление деятельности музея – историко-краеведческое. Работает музей через актив. При музее действует 

объединение «Поиск» Школьники занимаются экскурсионной, проектно-исследовательской деятельностью, участвуют в 

поисковых раскопках. Музей «Историада» – победитель городских, региональных, всероссийских конкурсов. Музей 

«Историада» - Партнёр музея Победы (Москва, Поклонная гора), вошёл в ТОП 100лучших школьных музеев России. Музей 

функционирует как музей-кинотеатр, творческая лаборатория, литературная гостиная, конференц-зал.  

 

В школе действуют ДОО «Пламя», объединившая в своих рядах обучающихся 5-8 классов, ШДОО «Звёздочки» - 1-4 

классы, Совет старшеклассников -  (9-11 классы). В течение нескольких лет ШДОО «Пламя» и «Звёздочки» становятся 

победителями городского конкурса «Мозаика» по итогам учебного года. В январе 2022 года  школа присоединилась к 

Российскому движению детей и молодёжи «Движение первых». Активисты движения – участники региональных  и 

Всероссийских смен в ВДЦ «Орлёнок» и МДЦ «Артек» 

В школе работают кружки, секции. Самые активные кружки: «Музейное дело», объединение «Поиск», вокальная 

группа «Новые голоса», отряд волонтёров «Новая смена». Много ребят, занимающихся спортом и достигающих высоких 

результатов. Юные исследователи объединились в школьном научно-исследовательском обществе «Мыслитель» 

Школа сотрудничает с городскими детскими центрами творчества «Радуга» и «Содружество», городскими 

культурными учреждениями: библиотека имени Л.Н.Толстого, Дом техники, Дворец культуры «Машиностроитель», водно-

спортивный комплекс «Нефтяник», ледовый дворец «Кристалл».   

 

2.2   ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы МОАУ «СОШ №3». Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками МОАУ «СОШ №3» воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин (Таблица «Воспитательные задачи 

школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»); 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности (Таблица «Способы 

реализации воспитательного потенциала школьного урока»).    

Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями обучающихся» 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 
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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; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) формирование гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) формирование основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 
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людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) формирование нравственного 

сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) формирование эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 



 

 
 

905 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) формирование осознанного 

выбора будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) формирование ответственного 

отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока» 

Реализация воспитательного потенциала урока Методы и приемы, виды и формы деятельности 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке Часы общения школьников  со старшими и 
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общепринятые нормы поведения сверстниками, соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися ее видов: 

Вид деятельности Содержание курсов Курсы, реализуемые в МОАУ 

«СОШ №3» 

Познавательная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся  социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, 

1-11 классы –«Разговоры о 

важном»,  

3-4 классы- «Орлята России»,  

4 классы -  «Финансовая 

грамотность», 6-8 классы 
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гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

«Россия – мои горизонты»,  6-

классы - 11 класс -  «Час  

предпринимателя, 10 класс 

«Начальная военная 

подготовка», «Первая 

помощь» 

 

Художественное 

творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

  

Проблемно-ценностное 

общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

3-4 классы- «Орлята России», 

1-4 классы- «Учусь создавать 

проект»,  

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

 1-4 классы - «Мое 

Оренбуржье»,  

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

1-11 классы - Спортивный 

клуб «Олимп», 5классы -  

через объединения «Быстрее. 

Выше. Сильнее», 

 5-9классы 

«Баскетбол», «Волейбол», 

«Настольный теннис», 

  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей 

 8-9классы - «Билет в 

будущее»,  
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обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому 

труду.   

10-11класс - 

«Выбор», «Сезонная школа» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 3-4классы – «Орлята России», 

1-4 классы «Учусь создавать 

проект», «Белая ладья» 

(возрастные группы 1-4 

классы, 5-9 классы) 

  

  

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное руководство (далее – классный 

руководитель) организует следующую воспитательную деятельность: 

Работа с классным коллективом: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (наблюдение, диагностики, опрос); 

- регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование благоприятного 

психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к национальным, общечеловеческим, 

семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за 

будущее страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой 

и иной деятельности; 

- организация и поддержка всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их 

включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозу физическому и психическому 

здоровью обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления 

жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (трудовые десанты, субботники, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, 

профессиональные пробы, экскурсии), позволяющие с одной стороны - вовлечь в них обучающихся с разными 

потребностями и тем самым дать им возможность  само реализовываться в них, а с другой -  установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, став для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 
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позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классным руководителем и родителями; празднования в классе дней рождений детей, включающие 

подготовленные одноклассниками поздравления, сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши; классные вечера, 

поздравления с 23 февраля и 8 марта, с Днём матери, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса;   

          - разработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих школьникам освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого обучающегося, в том числе 

путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по 

воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изученного 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание помощи в выработке 

моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в психологической помощи; 

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вредных для здоровья 

веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами мотивации к обучению, 

развитию у них познавательных интересов; 

- поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе гарантий доступности 

ресурсов системы образования; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся 

в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
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индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, 

с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогическим коллективом: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических требований, 

целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

- взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного образования по 

вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по вопросам 

включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного 

образования и старшим вожатым по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по вопросам профилактики девиантного 

и асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы (социальный педагог, педагог-

психолог) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся в целях 

формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса (родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения 

на дому); 

- координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

другими участниками образовательных отношений; 
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- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) путем организации 

целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (консультации, беседы, встречи);  

- создание и организация работы родительского комитета, участвующего в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса (организация встреч, экскурсий); 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

Работа с социальными партнерами: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению обучающихся (встречи, 

экскурсии на предприятия); 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в 

рамках социально-педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

с привлечением работников социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 

дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального образования. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела в МОАУ «СОШ №3», в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в МОАУ «СОШ №3» используются следующие формы  работы: 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (патриотической, благотворительной, экологической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума («Школьный бюджет» «Зеленый двор - Зеленая Россия»; 

«Школьный дворик»; «Экопатруль»; «Соберем ребёнка в школу»; «Я-гражданин России»); 

- открытая дискуссионная площадка ЦДОД «Содружество» г. Бузулука «О важном» – 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 города и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания 

«Мама, папа, я – спортивная семья» «Президентские соревнования»; «Лыжня России», «Кросс наций», «Спартакиада 

школьников»); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям (Дни 
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воинской Славы, «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк», «Окна Победы», «День Памяти Героя», «День памяти и 

скорби», «Свеча памяти», «День пожилого человека», «День учителя», «День родной школы», «Проводы русской зимы»); 

 На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) 

дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы («День знаний», «Многонациональное Оренбуржье», «День матери», «Новогодний калейдоскоп», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День детства», «Последний звонок»); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в СМИДовцы», «Вступление в ряды Юнармии»);  

- церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы). Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет лидеров, ответственный за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

- при необходимости -  коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошими примерами для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда МОАУ «СОШ №3» обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений (музея оформление школы к традиционным 
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«Историада», 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, 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы, День учителя, 8 Марта), лагерь дневного 

пребывания «Солнышко», мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.), 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря (Портал творчества), выставки 

фоторабот обучающихся, стендовые презентации, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, стенд «Гордость 

школы», Уголок правовых знаний, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», уголок здоровья, 

уголок здорового питания, стенд российского 

движения детей и молодёжи «Движение первых» 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 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 

Проект «Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб), спортивные и игровые площадки 

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 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов, 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям  

акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, конкурс 

плакатов) 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
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родителями или законными представителями обучающихся  осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет МОАУ «СОШ №3», участвующие в управлении 

МОАУ «СОШ №3» и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов в области воспитания по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в малых педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОАУ «СОШ №3» помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МОАУ «СОШ №3» осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через деятельность Совета лидеров, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой 

для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение конкретных мероприятий, в том числе, 

традиционных; 

- через деятельность центра детских инициатив, в целях обеспечения деятельности ученического самоуправления, 

организация места встреч с детскими общественными объединениями, родительским, педагогическим, профессиональным 

сообществами для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности;  
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- через деятельность Школьной службы примирения, созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 

 разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта 

организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого потенциала; дает возможность 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.); 

 редакция школьной газеты «Трёшка», которая является инициатором и организатором ряда мероприятий. На 

страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена 

редколлегии, редактора, ответственного за оформление); 

 инициативная группа, ответственная за ведение страницы детской общественной организации МОАУ 

«СОШ №3» в социальных сетях. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост), 

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 (сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор волонтерства, сектор 

досуга, сектор уюта); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в однодневные походы, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую контролирующую  роль за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» включает 

в себя реализацию курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

Виды и формы Рекомендации к Совместная                     
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профориентационной 

деятельности 

проектированию содержания профориентационная деятельность 

педагогов и школьников 

Профориентационные часы 

общения, курс внеурочной 

деятельности «Россия – мои 

горизонты»  

Тематическое и циклическое 

объединение, 

возрастосообразность 

Включение 

профоориентационных 

элементов в содержание часов 

общения 

 1-4 классы - (пропедевтический этап): 

формирование позитивного отношения 

к труду и начальных трудовых 

навыков;  

 5-7классы 

(ориентировочный этап): 

формирование позитивного отношения 

к труду, интереса, основанного на 

включенности в различные виды 

полезной деятельности;  

8-9 классы (поисково-зондирующий 

этап): формирование 

профессиональной направленности, 

осознание своих интересов, мотивов 

выбора профессии.  

-10-11классы (становление   

профессионального самосознания): 

уточнение личностного смысла выбора 

профессии и представления о будущей 

профессии. 

Профориентационные игры Расширение знаний школьников 

о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности 

симуляции, деловые игры,      квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), суды, дебаты, 

«интервью» профессионалов) 

Посещение 

профориентационных 

мероприятий в различных 

организациях, в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

Знакомство с вариантами 

получения профессионального 

образования в конкретной 

местности, с  востребованными 

профессиями региона 

Выставки, ярмарки профессий, 

тематические профориентационные 

парки, профориентационные лагеря, 

дни открытых дверей 

Профориентационные смены в 

пришкольном лагере  

Приглашение экспертов в 

области профориентации, 

знакомство с профессиями - 

формирование представлений об 

Организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха 

профориентационных смен (включают 

описанные в модуле мероприятия) 
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их специфике, проба сил в 

профессии, развитие навыков 

Изучение интернет ресурсов о 

выборе профессии 

Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

 

Получение информации о 

различных профессиях 

Получение информации о себе 

 

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

Билет в будущее http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

Профориентационная 

деятельность педагога-

психолога  

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

индивидуальные консультации, 

профориентационные программы 

Курсы по выбору  

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы 

 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного 

образования 

Курс внеурочной деятельности «Билет 

в будущее» (8-9 класс), «Выбор» (10 

класс),  

9-11классы-курсы предпрофильной 

подготовки «Осенняя сезонная школа» 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МОАУ «СОШ №3» школьные детские общественные объединения (далее ШДОО) 

«Звёздочки», «Пламя», ВПК «Юнармия», отряд волонтёров  «Новая смена», объединение «Поиск» (при музее «Историада») 

– это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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объединений. Их правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в ШДОО демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям (волонтерская помощь жителями 

микрорайона школы); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном дворе, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); 

- договор, заключаемый между обучающимися и ШДОО, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- лагерные мероприятия ШДОО, проводимые в каникулярное время на базе лагеря дневного пребывания 

«Солнышко». Здесь продолжает формироваться костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе («День открытых дверей»), реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов); 

- поддержку и развитие в ШДОО «Звёздочки» и «Пламя» их традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 

чувство общности с другими их членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством существования особой символики каждого детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных 

сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях отряда «Новая смена», деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом: участие обучающихся в проведении разовых акций, которые 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся; 

- организацию участия членов детского общественного объединения «Звёздочки», «Пламя» в реализации практик 

детских общественных организаций г.Бузулук «Союз мальчишек и девчонок» («СМиД»), «Созвездие», российского 

движения детей и молодёжи «Движение первых»; 

- проведение рекрутинга в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- пропаганда патриотических традиций РФ, законопослушного поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение основ безопасного поведения, обучение навыкам в области начальной 

военной подготовки и гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современном обществе, проведение мероприятий 

среди сверстников, предупреждающих ее развитие; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к службе в рядах ВС РФ, войсках Национальной гвардии РФ и служения 

Отечеству на поприще государственной службы; 

- овладение знаниями и навыками работы с техническими средствами, используемыми в ВС РФ и Росгвардии, приемами 
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самозащиты, основами специальной тактической подготовки спецподразделений; 

- знакомство с оперативно-техническими средствами ВС РФ и Росгвардии. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся газеты «Трёшка» и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей;  

- школьная группа интернет-страницы школьных детских общественных организаций МОАУ «СОШ №3» – 

разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работников, поддерживающее соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Школьные музеи»  

      Школьный музей «Историада» - центр школьной жизни, центр создания единого воспитательного пространства в школе. 

      Школьный музей «Историада» -   эффективный воспитательный ресурс в системе патриотического воспитания 

образовательной организации. 

 Музей «Историада» обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как сохраняет и экспонирует 

подлинные исторические документы.Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе 

патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея. 

     «Найти там, где ты живёшь, то, чем можно гордиться, - главная цель существования и развития  нашего школьного  

музея. Открыв школьный музей, благодаря которому школа приобрела своё лицо, педагоги-энтузиасты создали 

воспитательную систему «Музей школы как центр создания единого воспитательного пространства в школе». 

   На базе музея «Историада» организована экскурсионная, просветительская и методическая работа.  Экскурсоводы музея – 

школьники. Они разрабатывают экскурсии сами! 

   Деятельность музея  способствует формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний. Приобретение опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

образовательной организации во многом способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д. 
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     Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные выставки, готовят буклеты по различной тематике, составляют 

путеводители по городу и отдельным его уголкам. Школьники составляют родословные своей семьи. Материалы музея 

широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях, курса «Моё Оренбуржье» При этом дети не 

просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 

непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В 

совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

    Основными экспозиционными разделами школьного музея «Историада» МОАУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина» являются «Школа – начало всему», «Забвению не 

подлежит», «Страницы большой дружбы»,  «О спорт, ты мир!»,  «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Покорители неба», 

«Салют, пионерия!» 

Обучающиеся школы принимают участие в организации временных выставок по основным темам «История школы в 

лицах», «Быт бузулучан прошлого века», «Техника прошлого столетия», «СМИ ХХ века». 

    Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению истории города Бузулук, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея и 

клуба «Поиск», предполагает подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города под общим 

названием «Бузулукские фамилии» 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение учителей и учащихся, способствующее 

развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК строится в соответствии с Положением 

ШСК, принципами государственной 

системы физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

      Задачи объединения: 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

   Основными формами работы школьного спортивного клуба «Олимп» являются занятия в: 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

 

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

• создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; 
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• содействие открытию спортивных секций; 

• агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

• создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

• внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

• организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

В МОАУ «СОШ №3» реализуется программа волонтерской деятельно-сти «Новая смена». Воспитательный 

потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

 

на внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

МОАУ «СОШ №3» (в том числе городского и областного характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

МОАУ «СОШ №3»;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детский сад № 29) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, в помощи по благоустройству территории 

данного учреждения; 

- включение школьников в общение (в том числе посредством электронных сетей) с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья (АНО "Центр поддержки детей и подростков с 

особенностями развития "Равные возможности"); 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями МОАУ «СОШ 

№3»; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических 

вечеров; 

- участие школьников к работе на территории МОАУ «СОШ №3» (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

- Благотворительные ярмарки; 

- Весенняя неделя добра.  

- Акции: «Чужих детей не бывает», «Соберем ребенка в школу», «Пода-рок ветерану», «Открытка ветерану»; 



 

 
 

922 

- Поздравление пожилых людей с юбилеями; 

- Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

- Новогодняя акция  

- Мероприятия в рамках проведения Дня защиты детей; 

- Мероприятия в рамках празднования Дня Победы. 

Модуль «Школьный театр» 

Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на применении театральной 

педагогики и хорошо развитой системе музыкально-эстетического воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы 

творческих, профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в 

школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, 

праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. 

Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и 

открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, 

учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, 

драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через формирование основных 

компетенций посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское театральное сообщество; 

- планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, где необходимо участие и 

включение театральных постановок, инсценировок, концертных 

номеров, массовок; 

- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, выразительному пению, костюмированию, 

созданию и использованию реквизита; 

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий. 

- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность демонстрации своего опыта. 

- организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ. 

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного образовательного 

пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный театр, становясь художественно-эстетическим 

образовательным действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-практические 

качества личности школьника, творческое его воображение, развивать художественный вкус и эстетическое чувство 

прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к 

людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе 

с тем воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 

Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие будет по возможностям, 

способностям, силам и желанию. 

В состав «Школьного театра» ежегодно входят около 50 учащихся. Каждый год состав пополняется и обновляется. 

Неизменно высоким остается число желающих принимать участие в этом движении. 

Все общешкольные и массовые мероприятия, даже «протокольные» нуждаются в профессиональной подготовке, 
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оформлении и оригинальности. Высокий уровень подготовки и качество проведения общешкольных и массовых 

мероприятий положительно влияет и на имидж школы. Однажды приняв участие в каком-либо массовом мероприятии 

родители непременно хотят определить своего ребенка именно в нашу школу. 

Мероприятия на уровне школы: 

Линейки «День знаний», «Последний звонок», «День защитника Отечества», «День Победы»; 

Концерт ко Дню учителя, 

Новогодние представления – интерактивная постановка и массовка, 

Интерактивный Новогодний концерт, 

Концерты ко Дню матери и Международному женскому Дню 8 марта, 

«Смотр-конкурс юнармейских отрядов», 

Выпускные вечера, вручение аттестатов, 

Школьные конкурсы и творческие проекты. 

Необходимое материально-техническое обеспечение: 

актовый зал (обустроенный), благоустроенная школьная площадка с   разметками, 

спортивный зал обустроенный, спортивная площадка благоустроенная, 

музыкальная аппаратура, микрофоны, 

мультимедийная установка, экран, 

световое оформление, 

костюмерная комната, костюмы, реквизит, 

мебель. 

Используемые жанры и формы мероприятий модуля: 

протокольные: линейки, церемонии вручения аттестатов, грамот, медалей, 

спектакль, 

Мюзикл, 

интермедия, 

интерактивная постановка, 

интерактивная игра, инсценировка, 

массовка, флеш-моб, 

балы, 

хоровое пение, 

оркестр, ансамбль, сольное выступление, 

конкурс чтецов, вокалистов, танцоров, хоров. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

      Экскурсионная деятельность организуется через включение обучающихся в деятельность школьного музея «Историада» 

Так как экскурсии в музее составляют и проводят  дети, обучающиеся школы заинтересованы в сборе материалов, проектно-

исследовательской работе под общим названием «Бузу   лукские фамилии». Работая под девизом « Найти там, где ты 

живёшь, то, чем можно гордиться», школьники отправляются в походы по родному краю, встречаются со старожилами 

города и района, собирают экспонаты для школьного музея, пополняя имеющиеся экспозиции и создавая новые. 

    Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
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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. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

  

 

РАЗДЕЛ III «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение  

Для обеспечения реализации программы воспитания основного общего образования школа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации программы 

воспитания и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей программу 

воспитания. 

 Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

 утвержденным штатным расписанием. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации программы 

воспитания и создании условий для ее разработки и реализации 

 характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации программы 

воспитания и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – 

установленными квалификационными категориями. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей программы 

воспитания на уровне основного общего образования и о здании условий для ее разработки и реализации: 
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Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об образовании 

(профессиональной 

переподготовке), % 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие занимаемой 

должности, % 

Квалификационная 

категория, % 

Руководящие работники 

(7 чел.) 

100 8  

Советник директора по 

взаимодействию с 

детскими общественными 

организациями 

 

100 

  

 

Учителя (33 чел) 100 5 87 

Педагогические 

работники (7 чел) 

100 0 83 

Иные работники (13 чел)    

 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, участвующих в разработке 

и реализации программы воспитания характеризуется долей работников, периодически повышающих квалификацию. Все 

педагогические работники школы, привлекаемые к реализации программы основного общего образования, получили 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования, 

имеющие соответствующую лицензию, по следующим тематическим разделам: 

Программа ДПО/тематика/ 

направление обучения 

Категория работников, 

прошедших обучение 

Доля прошедших обучение от 

общего 

числа отдельных категорий 

работников, задействованных в 

реализации программы, % 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

администрация, учителя, 

педагогические 

работники 

84 

Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС 

администрация 100 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Организация работы классного 

руководителя в ОО для 

осуществления профессиональной 

деятельности по профилю 

классные руководители 

5-9 классов 
100 
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"Классное руководство 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

администрация, учителя, 

педагогические 

работники 

30 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МОАУ «СОШ №3», в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

 программа развития МОАУ «СОШ №3»; 

 муниципальное задание МОАУ «СОШ №3» на календарный год; 

 должностная инструкция классного руководителя в МОАУ «СОШ №3». 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются индивидуальные условия в соответствии с рекомендациями ПМПК 

 Классным руководителем, социальным педагогом и 

педагогом – психологом разрабатываются индивидуальные планы (маршруты) работы с данной категорией детей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной 

 компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

  формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

 методов воспитания; 

  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

 адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов;301 

  личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
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максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 

  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся на 

 еженедельных общешкольных линейках и с использованием радиопередач и на линейке посвященной, 

Последнему звонку); 

  прозрачности правил поощрения (Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – технической, 

 творческой, экспериментальной и инновационной деятельности); 

  сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

 коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

  привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

 обучающихся, их представителей (с учётом мнения Совета обучающихся), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

  дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, карта успеха, 

благотворительная поддержка, мониторинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями по итогам учебной четверти, года. 

Карта успеха – размещение информации (участие, место) об участии классов в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях.  

Подведение итогов по четвертям. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой МОАУ «СОШ №3» воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ 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 
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отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса, организуемого в МОАУ «СОШ №3» следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

Анализ личностного развития обучающихся классные руководители в МОАУ «СОШ №3» проводят в соответствии с 

критериями и с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

 

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного руководства 

№ Критерии оценки 

эффективности классного 

руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

кл.руководства 

Примерный диагностический инструментарий 

оценки эффективности классного руководства 

1. Критерий эффективности 

процесса деятельности  

Комплексность  Организована деятельность по направлениям 

инвариантной части: 

- личностно ориентированная деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся в 

классе; 

- деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся, осуществляемая с классом как 

социальной группой; 

- осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с педагогическим коллективом; 

- участие в осуществлении воспитательной 

деятельности во взаимодействии с социальным 

партнерами; 

- ведение и составление педагогическим 

работниками, осуществляющими классное 

руководство документации (классный журнал, 

план работы). 

Организована деятельность по направлениям 

вариантной части. 

Адресность  Учет индивидуальных особенностей детей (выбор 

дел по интересам, развитие способностей 

(спортивных, художественных, лидерских и др.), 

помощь в самоопределении  

Инновационность В качестве способов воспитательной деятельности 

используются современные педагогические 

технологии (сетевые проекты, блог классного 

руководителя, onlain – программы и др.)  

Системность  В воспитательной деятельности участвуют 

обучающиеся, родители, социальные партнеры (в 

план воспитательной деятельности включены 

обучающиеся, родители, социальные партнеры) 

2

2. 

Критерии оценки 

результатов 

(эффективности) 

классного руководства  

Сформированность 

знаний, представлений 

о системе ценностей 

гражданина России   

Для обучающихся 1 – 4 классов 

Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика определения ценностных ориентаций 

(Н.А. Бирюкова, адаптированная) 

Сформированность 

позитивной 

внутренней позиции 

личности 

обучающихся в 

отношении системы 

ценностей гражданина 

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика недописанный тезис (Н.Е. Щуркова) 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика оценки и самооценки уровня 

сформированности гражданской идентичности 

(Л.В. Байбородова)  
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России Анкета «Мой выбор» (Кожанов И.В.)  

Методика «Незаконченный тезис» (Л.В. 

Байбородова, адаптированная И.В. Кожановым) 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей гражданина 

России   

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. Щуркова) 

Для обучающихся 5 - 11 классов 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуркова) (может быть адаптирован с учетом 

возраста) 

 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся 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 обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в МОАУ «СОШ №3» интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- 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 профориентационной работы школы; 

- качеством волонтерской работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в 
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обучении и социализации. Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление 

индивидуальноориентированной 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. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

 

Цель программы: 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; 
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 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных 

программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ППк и ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся, 

имеющими различные трудности в 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 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) 

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; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных 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 

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: 

 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; 
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 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 специалистом (педагог-психолог) 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности, опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями  включены  педагог-психолог, социальный педагог. 

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. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом), 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 организации сопровождения школьников 

с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 
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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). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности распределены между учителями и 

разными специалистами. Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях, 

рабочих совещаниях коллектива  и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомерного введения 

в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их социального опыта, 

активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога 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 



 

 
 

936 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и 

социализации. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 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 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. 
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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. 

 

 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города 

Бузулука "Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина" (далее - 

учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МОАУ «СОШ №3», разработанной в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОАУ СОШ №3» начинается 01.09.2023 и заканчивается 20.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-8 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, для учащихся 9-х классов по 

6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 

часов, в 7 классе – 32 часа, в  8 классе – 33 часа, в 9 классе – 36 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС ООО входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 

Родной язык  и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык  

Математика и информатика Математика* 

Информатика  

Общественно-научные предметы История  

Обществознание  

География  
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Естественно-научные предметы Физика 

Химия  

Биология  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

В обязательной части учебного плана с 5 по 9 класс осуществляется изучение учебных предметов на базовом уровне. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В МОАУ «СОШ № 3» языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1 ФГОС ООО изучение 

родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации по заявлению родителей (законных представителей). 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по выбору участников 

образовательных отношений – заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) предметной области «Иностранные языки»;  

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения  предмета «Иностранный язык» (английский), 

«Технология» (мальчики и девочки, в связи со спецификой  преподавания отдельных модулей), «Информатика» при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Содержание учебных предметов, курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

способствует:  

- развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальных способностей, включая 

способность к самостоятельной познавательной деятельности;  

- углублению, расширению, специализации систематических знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности;  

- совершенствованию имеющегося или приобретение нового опыта познавательной, продуктивной деятельности; 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через учебные курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (анкетирование май, август 2023г.). 

Все предметы обязательной части учебного плана с количеством часов 68 и более оцениваются по четвертям, 

предметы с количеством часов 34 и менее оцениваются по полугодиям.  

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с календарным графиком. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №3». 
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Русский язык 5-9   

Литература  5-9   

Иностранный язык 5-9   

Математика  5-9   

Информатика  7-9   

История  5-9   
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Обществознание  6-9   

Основы духовно-нравственной культуры народов России 5-6   

Биология  5-9   

География  5-9   

Физика 5-9   

Химия 8-9   

Музыка   5-8  

Изобразительное искусство  5-7  

Труд (технология)  5-9   

Физическая культура   5-9 

Основы безопасности и защиты Родины 5-9   

Учебный курс «Азбука права» 5   

Учебный курс «Живая математика» 5   

Учебный курс «Финансовая грамотность» 6   

Учебный курс «Трудные случаи орфографии» 7   

Учебный курс «Практическая математика» 7   

Учебный курс «Трудные случаи пунктуации» 8   

Учебный курс «Геометрический практикум» 8   

Учебный курс «Методы решения математических задач» 9   

Учебный курс «Учимся писать сочинения» 9   

Учебный курс «Практическое обществознание» 9   

Учебный курс «Решение географических задач» 9   

 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ГОДОВОЙ/НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-9-х классов  

с русским языком обучения, реализующих  ФГОС ООО 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

5класс 6класс 7класс  

 

8класс 

 

9класс Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 102/3 714/21 

Литература  102/3 102/3 68/2 68/2 102/3 442/13 

Иностранные языки Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 510/15 

Математика и 

информатика 

Математика
*
 170/5 170/5 204/6 204/6 204/6 952/28 

Информатика - - 34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 68/2 68/2 68/2 68/2 85/2,5 375/10,5 

Обществознание - 34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68/2 68/2 102/3 238/7 

Химия - - - 68/2 68/2 136/4 

Биология 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 238/7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34/1 34/1 34/1 - - 102/3 

Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 - 136/4 

Технология Технология  68/2 68/2 68/2 34/1 34/1 272/8 

Физическая культура Физическая культура 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 340/10 

Основы безопасности и 

защиты Родины. 

Основы безопасности и 

защиты Родины. 

- - - 34/1 34/1 68/2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34/1 34/1 - - - 68/2 

Итого 918/27 986/29 1020/30 1054/31 1105/32,5 5083/149,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы  «Азбука права» 34/1 - - - - 34/1 

 «Живая математика» 34/1 - - - - 34/1 

 «Финансовая 

грамотность» 

- 34/1 - - - 34/1 

 «Трудные случаи 

орфографии» 

- - 34/1 - - 34/1 

 «Практическая 

математика» 

- - 34/1 - - 34/1 

 «Трудные случаи 

пунктуации» 

- - - 34/1 - 34/1 

 «Геометрический 

практикум» 

- - - 34/1 - 34/1 

 «Методы решения 

математических задач» 

- - - - 34/1 34/1 

 «Учимся писать 

сочинения» 

- - - - 34/1 34/1 

 «Практическое 

обществознание» 

- - - - 34/1 34/1 

 «Решение 

географических задач» 

- - - - 17/0,5 17/0,5 

Итого 68/2 34/1 68/2 68/2 119/3,5 357/10,5 

Общее количество часов 986/29 1020/30 1088/32 1122/33 1224/36 5440/160 

Максимально допустимая годовая/недельная 

нагрузка  

при 5-дневной (5-8кл) и 6-дневной (9 кл) 

учебной неделе  

986/29 1020/30 1088/32 1122/33 1224/36 5440/160 

 

*Учебный предмет «Математика» реализуется через учебные модули «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 
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3.2. Календарный учебный график 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 

 имени Героя Советского Союза Алексея Павловича Чурилина»» 

на 2023-2024 учебный год 

Учебный год Режим работы Промежуточная аттестация  

Начало учебного года 

01.09.2023г. 

Окончание учебного года 

 - для 1-8, 10-х классов – 

26.05.2024г. 

 - для 9, 11-х классов в 

соответствии с расписанием ГИА 

Продолжительность учебного 

года  

34 учебные недели для 

обучающихся  

2-11-х кл.; 

33 учебные недели для 

обучающихся  

1-х кл. 

I четв. – 8 недель, II четв. – 8 

недель 

III четв. – 11 недель, IV четв. – 7 

недель 

 

Начало занятий – 08.00 ч. (1 смена); 14.00ч. (2 

смена) 

Продолжительность учебной недели: 

1-8 классы – 5-дневная рабочая неделя, 

9-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

1-11 классы  -  

с 08.04.24г. по 15.05.2024г. 

 

По лыжной подготовке  

с 19.02.24г. по 24.02.2024г. 

 

Сменность занятий: 2 смены 

1 смена – 28 классов (1АБВГД, 4АБВГД, 

5АБВГДЕ, 8АБВГД, 9АБВГД, 10А, 11А) 

2 смена – 20 классов (2АБВГД, 3АБВГДЕ, 

6АБВГД, 7АБВГ) 

 

Продолжительность занятий  - 40 минут 

Продолжительность занятий для 1 классов: 

I полугодие: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут,  

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут; 

II полугодие: январь-май – по 4 урока по 40 

минут 

 

Расписание звонков для 1 классов Расписание 

звонков 

Каникулы  

Осенние каникулы 

с 28.10.2023г. по 

05.11.2023г., 

продолжительность -   

9 календарных дней 

Зимние каникулы 

с 31.12.23г. по 

08.01.2024г., 

продолжительность –  

9 календарных дней 

Весенние каникулы 

с 25.03.24г. по 

02.04.2024г., 

продолжительность –  

9 календарных дней  

Дополнительные 

каникулы 

для 1 классов с 

12.02.24г. по 18.02.24г., 

  



 

 
 

943 

продолжительность – 7 

календарных дней 

Сентябрь-октябрь: 

1. 08.00 - 08.35 (10 мин) 

2. 08.45 - 09.25 (20 мин) 

Динамическая пауза (40 мин) 

3. 10.25 – 11.00 

Ноябрь-декабрь: 

1. 08.00 - 08.35 (10 мин) 

2. 08.45 - 09.25 (20 мин) 

Динамическая пауза (40 мин) 

3. 10.25 – 11.00 (10 мин) 

4. 11.00 – 11.35 

Январь-май: 

1. 08.00 - 08.40 (10 мин) 

2. 08.50 - 09.30 (20 мин) 

Динамическая пауза (40 

мин) 

3. 10.30 – 11.10 (10 мин) 

4. 11.20 – 12.00 

 

1 смена  

(4 классы) 

1. 08.00 – 08.40     

10 мин 

2. 08.50 – 09.30     

20 мин  

3. 09.50 – 10.30     

10 мин 

4. 10.40 – 11.20      

10 мин  

5. 11.30 – 12.10       

        (5, 8-11 

классы) 

1. 08.00 – 08.40     

10 мин.    

2. 08.50 – 09.30     

10 мин.   

3. 09.40 – 10.20     

20 мин.    

4. 10.40 – 11.20     

10 мин.    

5. 11.30 – 12.10     

10 мин. 

6. 12.20 – 13.00     

 

2 смена 

(2-3 классы) 

1. 14.00 – 14.40    10 мин.                       

2. 14.50 – 15.30    20 мин.                       

3. 15.50 – 16.30     10 мин. 

4. 16.40 – 17.20     10 мин. 

5. 17.30 – 18.10 

(6-7 классы) 

1. 14.00 – 14.40  10 мин    

2. 14.50 – 15.30   10 мин 

3. 15.40 – 16.20   20 мин  

4. 16.40 – 17.20   10 мин 

5. 17.30 – 18.10   10 мин     

6. 18.20 – 19.00     

 

 

 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

– план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений; 

– план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы); 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

– план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – до 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
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обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегру зки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, 

в походах, поездках и т. д.). 

Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется по 5 направлениям: 

• духовно-нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• социальное. 

В зависимости от интересов и запросов детей и родителей в Учреждении реализуется модель плана 

с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся, с преобладанием воспитательных 

мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия 

в общественно значимой совместной деятельности. План внеурочной 

деятельности на текущий учебный год размещается на сайте СОШ № 

118. 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Условия реализации ООП ООО представляют собой открытую и динамичную систему. В МОАУ «СОШ № 3»  

создано и постоянно развивается образовательное пространство (среда). Настроенность на ученика, стремление коллектива 

обеспечить высокое качество основного общего образования как серьезного этапа, закладывающего фундамент всего 

процесса образования, готовность к позитивн ым изменениям, деятельность, направленная на подлинную 

индивидуализацию обучения, высокое понимание воспитательных целей – вот главные черты построения образования в 

Учреждении. 

Системно представляем кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-педагогические и 

информационно- методические условия реализации ООО ООП. Они должны способствовать обеспечению 

обучающимся возможностей: достижения планируемых результатов; исполнения принципа субъектности, развития 

личности и самореализации, овладения ключевыми компетенциями; формирования мировоззренческих основ, социальных 

ценностей, профессиональных ориентаций и пр. Важными в совместной деятельности считаем способствование 

организации эффективной самостоятельной работы учеников при сопровождении педагогами их образовательной 

деятельности, а также включение самих обучающихся, их родителей, учителей в проектирование и реализацию 

индивидуальной образовательной программы. 

3.5.1.Описание имеющихся условий реализации ООП. 

Кадровые условия 

Образовательный процесс в 5-9 классах осуществляет 34 педагога. Укомплектованность кадрами 100%. 85% педагогов 
имеют высшее образование. 

Уровень квалификации педагогов: 8 человек имеют высшую квалификационную категорию (24%), 21 человек 

имеют первую квалификационную категорию (62%). 

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности, включая руководителя и администрацию школы, 

соответствует квалификационным характеристикам. Соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
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квалификационным категориям, установлено в определенном порядке в ходе аттестации на первую и высшую категорию. 

Все педагоги школы своевременно проходят курсовую подготовку (курсы повышения квалификации), в том числе 

по вопросам реализации ФГОС ООО. Курсовая подготовка не единственный способ развития профессиональной 

компетенции педагогов. Педагоги принимают участие в работе районных и городских предметных объединений, 

выступают со своими методическими разработками на конференциях и форумах. 

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия в большей степени определяются непосредственной деятельностью 

социальной психолого- педагогической службой МОАУ «СОШ № 3». В ее работе можно выделить направления: 

• психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в соответствии с рекомендациями ФГОС; 

• сохранение психического здоровья детей и взрослых через систему профилактики и просвещения, 

развивающую работу; 

• содействие профессиональному и жизненному самоопределению учащихся; 

• сопровождение одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

• профилактика социально-опасных заболеваний, формирование установок на здоровый образ жизни; 

• ранняя профилактика социально-опасного положения и социального сиротства; 

• психологическая адаптация детей на разных этапах образования. 

Таким образом, можно отметить наличие вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и указать на вариативность форм сопровождения (разнообразная диагностика и обязательное 

прогнозирование результатов, групповое и индивидуальное консультирование, консультирование родителей и педагогов, 

разработка и ведение краткосрочных курсов с разнообразной тематикой, просвещение, развивающая работа и др.) 

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется требованиями и нормами в 

соответствии с действующими санитарными нормами. В МАОУ СОШ № 118 соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные действующими СанПиНами. 

Отмечается наличие вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

вариативности форм сопровождения (разнообразная диагностика и обязательное прогнозирование результатов, 

групповое и индивидуальное консультирова ние, консультирование родителей и педагогов, разработка и ведение 

краткосрочных курсов с разнообразной тематикой, просвещение, развивающая работа и пр.) 

Финансовые условия 

Для успешной организации учебного процесса в МОАУ «СОШ № 3» создаются условия, соответствующие 

современным требованиям. 

Для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в начале года планируется объем муниципальных услуг. 

Фонд оплаты труда формируется из стоимости услуги на 1 потребителя. Существуют следующие виды финансовых 

источников: 

- средства из бюджета (краевого, муниципального); 

- доходы от оказания платных образовательных услуг. 

Основными направлениями расходования средств фонда материального обеспечения являются: 

- общестроительные работы; 

- техническое содержание здания (АПС, видеонаблюдение, сигнализация, тревожная кнопка, вывоз 

мусора, уборка снега с крыши и др.); 

- услуги по уборке помещений (клининговая компания); 

- увеличение стоимости основных средств; 

- приобретение ученической мебели; 

- приобретение учебников; 

- приобретение оборудования (проекторы, интерактивные доски и др.); 

- техническое обслуживание оргтехники; 

- коммунальные услуги; 

- приобретение лицензий на программы, обслуживание бухгалтерских программ; 

- увеличение материальных запасов (канцтовары, хозяйственные товары, тонеры). 
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Одним из показателей рейтинговой оценки деятельности является средняя заработная плата работников. В МОАУ 

«СОШ № 3»  наблюдается положительная динамика роста средней заработной платы. 

Материально-технические условия 

В МОАУ «СОШ № 3»  имеется необходимое количество помещений для реализации ООП ООО. Уровень 

оснащенности образовательного процесса оборудованием и инвентарем достаточный. Соблюдаются требования техники 

безопасности к помещениям, оборудованию, инвентарю и образовательному процессу. 

Динамика пополнения материально-технической базы за три года положительная. Материально-техническая база 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

В Учреждении имеются следующие оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС ООО учебные кабинеты: 

- учебные кабинеты; 

- кабинеты физики, химии, информатики с лаборантскими; 

- спортивный зал; 

- библиотека (с доступом к информационно-телекоммуникационном сетям и электронным образовательным 

ресурсам). 

Учебные кабинеты оборудованием (интерактивная доска, компьютер, проектор, набор интерактивных наглядных 

пособий) с возможностями проведения исследовательских практикумов. 

Созданы условия для широкого внедрения в учебный процесс информационно - коммуникационных 

технологий: кабинет информатики (оснащены персональными компьютерами на 30 рабочих мест). 

Актовый зал полностью оборудован. Имеются микшер, колонки, мультимедийный комплекс. 

Имеются все условия для развития физической культуры и спорта: спортивный зал – для проведения 

тренировок и спортивных соревнований, а также спортивная площадка. 

Материально - техническая   среда учебных кабинетов постоянно   пополняется   компьютерным оборудованием, 

наборами робототехники, иллюстративными материалами, видеоматериалами, ЦОРами, макетами и т.д. 

 

Информационно-методические условия 

Наличие средств информационных и коммуникационных технологий, формирующих информационно-

образовательную среду, способствуют освоению ООП ООО. 

В МОАУ «СОШ № 3» существует служба поддержки применения ИКТ. 

Имеется библиотека с читальным залом, книгохранилищем, учебным и художественным фондом, медиатекой. 

В читальном зале библиотеки располагается медиатека. Выделена компьютерная зона, она состоит их двух 

компьютеров с выходом в Интернет, принтер, сканер, копир. 

Медиатеке отводится особая роль, главная особенность – свободный доступ к фонду: СД диски учебного 

назначения, справочные электронные издания, СД диски познавательного характера, развивающие программы, 

интерактивные наглядные пособия по предметам: биология, история, география, МХК, аудио/издания, диски DVD. 

В условиях медиатеки возможна разнообразная работа с информацией - распечатать документ с флэш карты, 

копировать текст, осуществить поиск информации по тематическому запросу, отсканировать документ, просмотреть 

информацию в электронном журнале и пр. 

Уровень информационного обеспечения школы достаточно высокий. Уровень обеспеченности библиотечно-

информационными ресурсами достаточный. Уровень информационно-технического оснащения и его коэффициент 

полезного действия высокий. 

Основными компонентами учебного оборудования являются также книгопечатная продукция и печатные пособия. 

Приобретение этих компонентов учебного оборудования является регулярным для школы. 

Образовательная программа СОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части образовательной программы включает в себя учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе. 

 

3.5.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 
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НОО и учетом  Программы развития школы 

Для улучшения качества кадровых условий необходимо разработать и реализовать школьную программу 

«Кадровый аудит» с целью повышения кадрового потенциала на основе изучения образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов. 

Обоснование: сложившаяся система методической работы не позволяет в полной мере обеспечивать 

качественную реализацию ФГО С. 

Материально-технические условия требуется регулярно обновлять и улучшать, в том числе в связи с 

проведением учебно- исследовательских работ. 

Обоснование: для реализации стандарта необходимо использование учебных лабораторных комплексов. 

Психолого-педагогические условия также требуют улучшения. Осуществляется регулярная корректировка 

психолого- педагогического сопровождения образовательной деятельности обучающихся в связи с усилением 

индивидуализации в процессе обучения. Применение новых образовательных практик требует качественного 

сопровождения обучающихся и взаимодействия всех специалистов школы. 

Информационно-методические условия требуют регулярного обновления. С усилением дистанционного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса требуется направить усилия педагогов на создание 

(использование) интерактивного электронного контента по всем учебным предметам (курсам), повысить эффективность 

исполь зования современных технологий, в том числе дистанционных. 

 

3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются следующие: 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 Работа управленческой команды. 

 Совместное (ученик – учитель - родители) решение вопросов. 

 Привлечение социальных партнеров. 

 Применение новых образовательных практик. 

 Сочетание урочной и внеурочной деятельности. 

 Создание метапредметных ситуаций в образовательной деятельности. 

 Применение принципа субъектности ученика и учителя. 

 

3.5.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО на 2023-2024 учебный год 

№ Направление Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС ООО 

1 Внесение изменений в локальные 

акты с учетом требований к 

условиям реализации ООП ООО. 

При необходимости в соответствии с 

процедурой утверждения локального акта 

Директор 

2 Разработка рабочих программ по 

учебным и внеурочным курсам на 

текущий год 

Согласование и утверждение 

программ. 

К началу 2023-2024 

учебного года 

Заместитель директора 

по 

УР, заместитель 

директора по ВР 

3 Включение новых содержательных 

блоков, внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО 

При необходимости Директор 

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе на основе 

утвержденного федерального 

перечня учебников. 

Март 2023 года Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь 
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5 Утверждение учебного плана на 

уровне основного общего 

образования, календарного учебного 

графика 

Август 20231 г. Директор 

Создание организационного обеспечения реализации ООП ООО 

1 Осуществление контроля за 

эффективным применением «парка 

электронных устройств» в 

образовательном процессе 

Постоянно Администрация 

Учреждения 

2 Приобретение учебников, 

соответствующих требованиям 

ФГОС , ФОП 

К 01.09.2023 г. Библиотекарь 

Создание информационно-методического сопровождения реализации 

ООП ООО 

1 Осуществление информационно-

методического сопровождения 

учебного процесса в соответствии с 

ООП OОО 

В течение учебного года Администрация МОАУ 

«СОШ № 3» ,  МО 

учителей 

2 Разработать и внедрить схему 

дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса и отслеживать ее 

эффективность 

В течение двух учебных лет Заместитель 

директора УР 

3 Изучение, накопление и внедрение 

в педагогическую практику 

методик, технологий 

деятельностного типа 

Постоянно Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие кадрового потенциала 

1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Август 2023 г. Заместитель 

директора по УР 

2 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения на текущий учебный год 

Август-сентябрь 2023 г. Заместитель 

директора УР 

3 Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Август-сентябрь 2023 г. Администрация школы 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

1 Реализация психолого-

педагогического сопровождения в 

условиях индивидуализации процесса 

обучения. 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Август 2023 г., июнь 

2024г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

 

постоянно 
Директор школы, 

заместитель 

директора по 
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АХЧ 

3 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

 

постоянно 
Директор школы, 

заместитель 

директора по АХЧ 

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников 

образовательного учреждения 

 

постоянно 
Директор школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

5 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

 

постоянно 
Директор школы, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

Учитель информатики 

6 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

постоянно 
Директор школы, 

библиотекарь 

7 Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 
Директор школы 

8 Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

постоянно 
Директор школы 

3.5.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляет директор школы. 

Условия Мероприятия 

Кадровые условия - Обеспечение выполнения  требований  к  уровню профессиональной  

квалификации  педагогических и иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС. 

- Оценка результативности их деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы (методической, психолого-

педагогической, корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Психолого- педагогические 

условия 

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников ОО, работающих в условиях реализации ФГОС НОО. 

- Выработка решений о направлениях психолого-педагогической работы в ОУ. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- 

экономические условия 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ процессов в 

ресурсах и отражение этой потребности в бюджете ОУ. 

- Изучение спроса образовательных услуг в пределах бюджетной 

деятельности. 
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Материально- технические - Оценка степени соответствия материально-технического

 обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

- Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательной деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной 

деятельности в школе. 

Учебно-методические 

условия 

- Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно- методического обеспечения в ОУ. 

Информационные условия - Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

- Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательной деятельности, методических служб, 

органов управления образования. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. 

- Организация выполнения  принятых  решений  и проверка их исполнения. 

 

 

 


