
 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов обучающихся с 5(го) по 9 (й) классы. 

5 класс. 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

1.1. Фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию 

в ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки 

прошлому и настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– фрагментарно проявляющаяся ориентация на проявление уважения к 

представителям других наций (в общеинтеллектуальной области). 

Деятельностный компонент: 

– фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

1.2. Фрагментарная демонстрация осознанности своей этнической 

принадлежности, знаний истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества. 

Знаниевый компонент:  
– фрагментарные знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (в 

общеинтеллектуальной области). 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся потребность изучать историю, язык, культуру 

своего края, основы культурного наследия народов России и человечества (в 

общеинтеллектуальной области). 

1.3. Следование ценностным установкам многонационального российского 

общества, преимущественно по внешним рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о гуманистических, демократических и традиционных 

ценностях многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации к приобщению к гуманистическим, 

демократическим и традиционным ценностям многонационального российского 

общества. 

Деятельностный компонент: 

– следование ценностным установкам многонационального российского 

общества, преимущественно по внешним рекомендациям (гражданственность и 

патриотизм, уважение социального многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, моральная ответственность, право). 

1.4. Совершение ответственных поступков  преимущественно по внешним 

рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– элементарные знания об обязанностях гражданина Российской Федерации. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации на совершение ответственных перед Родиной 

поступков. 



Деятельностный компонент: 

– совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним 

рекомендациям. 

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом потребностей региона. 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

потребностей региона (в общеинтеллектуальной области). 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к расширению знаний о мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом потребностей региона. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация уважительного отношения к труду в процессе личностно 

значимой деятельности (общеинтеллектуальной деятельности). 

1.6. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

с учетом многообразия народов, культур и религий. 

Знаниевый компонент:  

– наличие базовых исторических знаний, а также представлений о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней (в 

общеинтеллектуальной области). 

Мотивационный компонент: 

– наличие потребности в приобретении исторических знаний о социальных 

явлениях ориентация на их практическое применение в ближайшем окружении. 

Деятельностный компонент: 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление. 

2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной школы. 

Знаниевый компонент:  

– понимание общественной значимости процесса обучения. 

Мотивационный компонент: 

– желание проявить себя в роли школьника, друга. 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие со сверстниками на уроках, переменах; 

– адекватная реакция на оценку учителя. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми или 

взрослыми 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в общении со значимыми для себя людьми. 

Деятельностный компонент: 

– дружественное в целом общение с одноклассниками, родственниками и 

учителями. 

2.3.Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

привычных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  
– знание базовых правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

– знание эффективных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

 



Мотивационный компонент:  
– желание помогать, учитывая собственные возможности.  

Деятельностный компонент:  

– наличие базовых навыков совместной продуктивной деятельности. 

2.4.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни  

Знаниевый компонент:  

– знание базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Мотивационный компонент: 

– мотивация на сохранение и укрепление здоровья выражена незначительно, 

значимость здоровья в иерархии ценностей не достигает высокого уровня.  

Деятельностный компонент: 

– наличие базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству и историческому 

наследию народов России, гордость за героические деяния предков. 

Знаниевый компонент:  

– знание как аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей, потребностей в рамках нравственно - 

этической ориентации (в общеинтеллектуальной деятельности). 

Мотивационный компонент: 

– сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к 

способу решения поведенческих ситуаций общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую деятельность быть полезным обществу (в 

общеинтеллектуальной деятельности). 

Деятельностный компонент: 

– умение учиться и способность к организации своей деятельности (в 

общеинтеллектуальной деятельности). 

3.2. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни класса и школы. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил внутришкольного распорядка, порядка участия в ученическом 

самоуправлении и (или) общественной жизни школы или класса (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– адаптация к условиям и особенностям организации образовательной 

деятельности в основной школе (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– добросовестное исполнение поручений родителей, классного руководителя и 

педагогов, участие в общеклассных и общешкольных мероприятиях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.3. Сформированность ответственного отношения к учебной деятельности, 

осознание ответственности за результаты этой деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание своих обязанностей относительно учебной деятельности (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

 



Мотивационный компонент: 

– стремление к личностной успешности в учебной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– ответственное отношение к выполнению домашних заданий и работе на 

учебных занятиях (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.4. Наличие практического опыта исследования природы. 

Деятельностный компонент: 

– умение проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.5. Сформированность уважительного отношения к семейным традициям. 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем генеалогическом древе, истории возникновения семьи и 

семейных праздниках и традициях (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера. 

Знаниевый компонент:  

– понимание значимости личностного развития. 

Мотивационный компонент: 

– устойчивый интерес к творческой проектной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– умение выражать свое отношение к проектной деятельности. 

6 класс. 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных школьных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о технологиях анализа содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, еѐ 

многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

- частично проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям. 

1.2. Частичная демонстрация осознанности своей этнической принадлежности, 

знаний истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся потребность изучать историю, язык, культуру своего 

края, основы культурного наследия народов России. 



1.3. Частичное следование ценностным установкам многонационального 

российского общества  

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о гуманистических, демократических и традиционных 

ценностях многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к приобщению к гуманистическим, демократическим и традиционным 

ценностям многонационального российского общества (общеинтеллектуальным) 

Деятельностный компонент: 

– частичное следование ценностным установкам многонационального 

российского общества (гражданственность и патриотизм, уважение социального 

многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, моральная 

ответственность, право) (в общеинтеллектуальной деятельности). 

1.4. Наличие частичного осознания смысла совершаемых поступков. 

Деятельностный компонент: 

– частичное осознание смысла совершаемых поступков (в общеинтеллектуальной 

деятельности). 

1.5. Демонстрация уважительного отношения к труду в процессе ознакомления с 

миром профессий, в том числе, профессий региона. 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом своих 

профессиональных предпочтений и потребностей региона (в общеинтеллектуальной 

области). 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к ознакомлению с миром профессий с учѐтом своих 

профессиональных предпочтений и потребностей региона 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация уважительного отношения к труду в процессе ознакомления с 

миром профессий, в том числе, профессий региона 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о 

мире и месте в нѐм человека, общее отношение к окружающей действительности и 

самому себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в 

области спорта. 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на практическое применение знаний о социальной 

действительности в ближайшем окружении 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о различных событиях и явлениях (в 

общеинтеллектуальной области). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность положительного отношения к учению, стремление к 

улучшению образовательных результатов. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей личностной перспективе. 

 



Мотивационный компонент: 

– потребность в самопознании в разных формах деятельности (учеба, общение, 

творчество) (общеинтеллектуальная деятельность). 

Деятельностный компонент: 

– проявление позитивной активности, направленной на получение одобрения 

своих поступков в школьном социуме от сверстников (на занятиях 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.2 Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми в различной деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов убеждения в общении. 

Мотивационный компонент: 

– желание быть полезным для своих близких, готовность поделиться с ними 

своими переживаниями (на занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение договариваться со сверстниками и конструктивно отстаивать свою 

позицию со взрослыми (на занятиях общеинтеллектуальной деятельностю). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил установления доверительных отношений (на занятиях 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в эмоционально-доверительных конструктивных 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми (на занятиях 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности и в повседневной жизни 

сотрудничества и взаимопомощи (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

2.4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых ценностей здорового и безопасного образа жизни в 

социуме. 

2.5. Формирование усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых правил и их применение при взаимодействии с другими 

людьми, как как группового, так и индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях (в том числе на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

 



Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(на занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся мотивация на совершение личностного участия в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых личностных качеств в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, воспитание традиций мирного взаимодействия и 

взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном Российском 

государстве. 

Знаниевый компонент:  

– умеет соотносить поступки с принятыми этическими принципами (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– тенденция к самостоятельности; стремление быть полезным обществу; 

тенденция познавать, к новизне (при общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение нравственно выбирать (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

3.2. Включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской 

позиции (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие под руководством взрослого или педагога с социальной средой 

и социальными институтами (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 



3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные дилеммы. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм, характеристик норм морали (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

7 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.3. В целом успешное, но не всегда систематическое следование ценностным 

установкам многонационального российского общества  

Знаниевый компонент:  

– общие, но не структурированные знания о гуманистических, демократических и 

традиционных ценностях многонационального российского общества (на занятиях 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– в целом сформированная, но не систематически проявляющаяся мотивация на 

приобщение к гуманистическим, демократическим и традиционным ценностям 

многонационального российского общества 

Деятельностный компонент: 

– в целом успешное, но не всегда систематическое следование ценностным 

установкам многонационального российского общества (гражданственность и 

патриотизм, уважение социального многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, моральная ответственность, право (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью) 

1.4. В целом наличие ответственности, но не всегда системности в совершении 

осознанных поступков. 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не структурированные знания об основах государственного строя РФ, 

правах и свободах гражданина, его обязанностях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о 

мире и своем в нѐм месте, положительное отношение к окружающей 

действительности и самому себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в 

общеинтеллектуальной области.  

Мотивационный компонент: 

– стремление изучать социальные роли, выявлять свое место и позицию в 

социуме (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– проявление способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

самопознанию. 

 



Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей жизненной перспективе (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению своих личностных ресурсов, важных для овладения 

знаниями (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– стремление к рефлексии на свой внутренний, интимный мир, поиск своих 

возможностей (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание механизмов манипулирования и способов их противостоянию в 

общеинтеллектуальной области. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к общению со сверстниками, установлению доверительных 

отношений (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение вербально формулировать свои потребности и желания, не вступающие 

в противоречие с общественными ценностями (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения устанавливать безопасную коммуникацию с незнакомыми людьми. 

Знаниевый компонент:  

– понимание закономерностей передачи и восприятия информации в реальном и 

виртуальном пространстве (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– заинтересованность во взаимодействии с представителями ближайшего 

окружения (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми и малознакомыми людьми 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание, понимание важности ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению и развитие ценностей здорового и безопасного образа 

жизни. 

Деятельностный компонент: 

– проявление своих сформировавшихся ценностей здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5. Значение сформированности усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 



Знаниевый компонент:  

– знание правил как группового, так и индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью),их применение при 

взаимодействии с другими людьми. 

Мотивационный компонент: 

– интерес - понимание общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– проявление своих сформировавшихся правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры всех народов, развитие толерантности 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность) (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной культурой (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

3.2. Освоение компетентностей в сфере организационной деятельности, 

идентификация себя в качестве субъекта преобразований. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных социальных ролей подростка и взрослых (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской 

позиции (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение определять параметры, определяющие социальный статус личности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.3. Сформированность нравственного поведения. 



Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, 

справедливости, взаимопомощи и т. д.) (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

8 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. В целом успешное, применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о технологиях 

анализа содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего России, еѐ многонационального народа, событий в 

соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности (в области общеинтеллектуальной деятельности). 

Мотивационный компонент: 

– в целом сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам (в области 

общеинтеллектуальной деятельности). 

– в целом сформированная ориентация на проявление уважения к представителям 

других наций (на занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

1.2. В целом успешная, но содержащая отдельные пробелы, демонстрация 

осознанности своей этнической принадлежности, знаний истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания истории, языка, 

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

человечества (на занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

1.3. В целом осознанное следование ценностным установкам многонационального 

российского общества. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о 

гуманистических, демократических и традиционных ценностях многонационального 

российского общества (на занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– в целом устойчивая мотивация на приобщение к гуманистическим, 

демократическим и традиционным ценностям многонационального российского 

общества (в области общеинтеллектуальной деятельности). 

Деятельностный компонент: 

– в целом осознанное следование ценностным установкам многонационального 

российского общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 



1.5. Наличие интереса к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов 

и потребностей региона. 
Знаниевый компонент:  

– в целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

технологий выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов и потребностей 

региона (в области общеинтеллектуальной деятельности). 

Деятельностный компонент: 

– в целом проявление уважительного отношения к труду в процессе социально 

значимой деятельности (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, включающего осознание 

жизненных позиций людей, их убеждений, идеалов, принципы познания и 

деятельности, ценностные ориентации. 

Знаниевый компонент:  

– сформированность представлений о закономерностях функционирования 

человеческого общества в области общеинтеллектуальной деятельности. 

Мотивационный компонент: 

– желание соизмерять собственные идеалы и принципы с общественными 

ценностями (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

саморазвитию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей профессиональной перспективе 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к саморазвитию в привлекательной для себя деятельности 

Деятельностный компонент: 

– анализ своих личностных поступков в школьном социуме, попытка 

реализоваться в учебной и внеучебной деятельности (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов общения с людьми разного возраста (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

 

 

 



Мотивационный компонент: 

– стремление быть включѐнным в конструктивную референтную группу (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом 

его личностных и возрастных особенностей (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми.  

Знаниевый компонент:  

– знание интеллектуальных и эмоциональных составляющих процесса 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к расширению средств общения в разных ситуациях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– использование адекватных средств общения со сверстниками, родителями, 

учителями (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа 

жизни обусловливается тем, что строится на валеологических знаниях для 

эффективности формирования гармоничных взаимоотношений личности и 

окружающего мира, показателем результативности которых является здоровье 

человека.  

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия с людьми (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– наличие желания вести здоровый образ жизни, наличие интереса к своему 

здоровью (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– тенденция к анализу здорового образа жизни, как реализуется в поведении, 

привычках и действиях у других детей.  

2.5. Значение усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия, как группового, так и 

индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– наличие понимание общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 



Деятельностный компонент: 

-использование адекватных средств общения через знания правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

Знаниевый компонент:  

– знание духовных идеалов, прав, обязанностей (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– мотивация направлена на достижения (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение работать в команде; доведение дела до завершающего конца (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.2. Принятие ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, развитие способов реализации собственного лидерского потенциала 

Знаниевый компонент:  

– знание своих прав и обязанностей, прав и обязанностей других людей, 

соблюдение прав и выполнение обязанностей (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, демонстрация лидерских качеств в тех или иных видах 

деятельности (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– продуктивное завершение начатого дела, организация и участие в совместной 

деятельности (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

9 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России. 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам (в области 

общеинтеллектуальной деятельности); 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития во всех сферах жизни общества (в области 

общеинтеллектуальной деятельности). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов 

жизни общества (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих 

жизненных планов (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью); 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных приемов вербального и невербального общения (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной группе 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом 

возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного слушания (на занятиях общеинтеллектуальной 

деятельностью); 

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

 



Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством 

убеждающего воздействия в общении с людьми (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать скрытые сообщения в общении (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью); 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и безопасного 

образа жизни (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

2.5. Сформированность усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции своих знаний правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их видов и характеристик (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

 

 



– стремление к лидерству, проявление активной социальной позиции (при 

занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных правил социального взаимодействия и поведения в 

различных ситуациях (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края и России (при занятии 

общеинтеллектуальной деятельностью). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, 

уважительному отношению к религиозным взглядам, взглядам людей или их 

отсутствию (при занятии общеинтеллектуальной деятельностью). 

Деятельностный компонент: 

– критическое осмысление информации морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников (при занятии общеинтеллектуальной 

деятельностью). 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного края, России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Деятельностный компонент: 

– эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира (на 

занятиях общеинтеллектуальной деятельностью). 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности с 5(го) по 9 (й) классы формируются ежегодно 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности (целеполагание) 

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование). 

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса. 

Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Р3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль 

и коррекция). 

Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта. 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка). 

 

 



Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи. 

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция). 
Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений. 

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений. 

П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки. 

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

П.6.11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

П8. Смысловое чтение 



П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

П10.3. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество). 

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К 11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К 11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации. 

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью (коммуникация). 

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства. 

К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 



К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств. 

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

К13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс (35 часов) 

 

Модуль 1 «Работа с каталогами» (7 часов) 

Тема 1. Организация информации в каталоге.  

Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному параметру.  

Виды и формы внеурочной деятельности: индивидуальная работа с каталогом 

по поиску информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации 

в каталоге.  

Тема 2. Параметры поиска информации в каталоге. Поиск информации по 

самостоятельно заданному параметру.  

Виды и формы внеурочной деятельности: индивидуальная или групповая 

работа по установлению параметра поиска информации в каталоге; работа с 

каталогом по поиску информации; работа в группе по анализу успешности поиска 

информации в каталоге.  

Тема 3. Поиск информации в карточном и электронном каталоге.  

Виды и формы внеурочной деятельности: работа с карточным и электронным 

каталогом; работа в группе по анализу успешности поиска информации в каталоге.   

Модуль 2 «От проблемы к цели» (12 часов) 

Тема 1. Ситуация и проблема.  

Ситуация. Описание, признак, анализ ситуации.   

Тема 2. От проблемы к цели.  

Противоречия и проблема. Анализ способов разрешения проблемы. Цель. 

Свидетельства достижения цели. Способ убедиться в достижении цели. Риски.  

Тема 3. Планирование деятельности.  

Постановка задачи, составление плана, текущий контроль.  

Модуль 3 «Основы информационных технологий: работа с программой 

подготовки презентаций POWER POINT» (16 часов).  
Тема 1. Понятие презентации. Интерфейс программы POWER POINT. Понятие о 

мультимедиа технологиях. Компьютерная презентация — представление 

информации с помощью компьютера, состоящее в смене слайдов на экране с 

использованием эффектов мультимедиа. Слайд — отдельный кадр презентация. 

Программа POWER POINT — средство для создания и демонстрации компьютерных 

презентаций. Интерфейс программы. Меню и пиктограммы. Отбор содержания 

презентации. Жанр презентации. Открытие, создание и сохранение презентации с 

помощью пиктограмм «Открыть», «Создать», «Сохранить». Сохранение презентации 

с заданным именем в выбранной папке с помощью меню «Файл - Сохранить как...». 

Шаблоны презентации.  

Виды и формы внеурочной деятельности: тренинг: извлечение информации из 

мультимедийных источников по заданию учителя, создание вторичного 

информационного продукта; 

тренинг: выполнение ситуативного задания, состоящего в анализе связанного 

текста и отборе содержания презентации; определение содержания презентации 

материалов проекта учащегося, определение шаблона на основе целей презентации 

учащегося.  



Тема 2. Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. 

Создание фона слайда.  

Понятие макета слайда: заголовок, текст, картинки, анимации. Вставка нового 

слайда с помощью меню «Вставка — Создать слайд». Выбор макета нового слайда из 

набора заданных. Вставка текста, изменение размера и типа шрифта. Вставка 

картинок из библиотеки МS Clip Gallery.  

Создание фона слайда с помощью меню «Формат - Фон». Выбор цвета фона из 

набора заданных. Дополнительные цвета фона, способы заливки.  

Виды и формы внеурочной деятельности: тренинг: создание слайда по 

техническому заданию, предложенному учителем; создание презентации материалов 

проекта учащегося.  

Тема 3. Настройка анимации текста, рисунков.  

Анимация и озвучивание различных объектов слайда: заголовка, текста, картинок. 

Пиктограмма «Эффекты анимации». Меню «Показ слайдов  - Настройка анимации». 

Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из набора заданных. Просмотр 

эффекта анимации.  

Виды и формы внеурочной деятельности: тренинг: анимация и озвучивание 

объектов слайда по техническому заданию, предложенному учителем; анимация и 

озвучивание презентации материалов проекта учащегося.  

Тема 4.  Демонстрация презентации. Печать презентации.  

Демонстрация презентации: нормы публичного выступления с использованием 

мультимедиа-поддержки. Меню «Показ слайдов - Показ». Печать слайдов, печать 

структуры презентации. Меню «Файл - Печать».  

Виды и формы внеурочной деятельности: демонстрация презентации 

материалов проектов учащихся.  

 

6 класс 

 

Модуль 1. «Учебный проект. Теоретические основы» (5 часов) 

Тема 1. Понятие «Учебный проект»  

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Проект 

«Строим башню». Этапы работы над проектом «Строим башню».   

Виды и формы внеурочной деятельности: проектная работа «Строим башню».  

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом.  

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. 

Презентация проекта.  

Виды и формы внеурочной деятельности: Деятельность учащихся в группе над 

проектом «Строим башню».   

Тема 3. Типы проектов  

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип проекта, 

ведущая деятельность, проектный продукт.  

Виды и формы внеурочной деятельности: проектная деятельность «Типы 

проектов»  

 

 

 



Модуль 2. Ситуация и проблема (4 часа)  

 

Тема 1. Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и 

реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации.  

Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта.   

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 

зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.  

Тема 2. Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к 

формулированию цели. Связь между достижением цели и решением проблемы 

проекта.  

Виды и формы внеурочной деятельности: «Мозговой штурм (проблема, цель, 

тема проекта)».  

Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы  

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 

разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение.   

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.   

Виды и формы внеурочной деятельности: «Звездочки обдумывания 

(схематическое изображение составляющих проекта)». Написание эссе «Ступенька к 

проекту».  

Модуль 3. Работа над учебным проектом (8 часов) 

Тема 1. Реализация плана учебного проекта Работа над основной частью проекта 

– осуществление намеченных шагов в установленном порядке с применением 

необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в 

первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, 

программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома 

и пр.  

Виды и формы внеурочной деятельности: познавательная деятельность 

«Реализация плана проекта».  

Тема 2. Структура проекта. Письменная часть проекта  

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной 

части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. 

Заключение. Библиография. Приложение.    

Практическая работа: «Оформление письменной части проекта».  

Тема 3. Оценивание проектов  

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 

Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка.  

Виды и формы внеурочной деятельности: «Оценивание собственного или 

группового проекта».  

Тема 4. Защита проекта. Презентация  

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 

способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество 

проведения презентации».  

Практическая работа: «Публичные пробы».  

Тема 5. Анализ проекта  



Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим 

проектом. Виды и формы внеурочной деятельности: «Отчет о работе над 

проектом».  

 

7 Класс 

 

Модуль 1. Введение в учебно-исследовательскую деятельность (4 часа) 

Явление и понятие научного исследования. Организация учебно-

исследовательской работы. Проблемы исследования, выявление его актуальности. 

Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. Гипотеза 

исследования. Постановка задач исследования. Определение теоретических основ 

исследования, его научно-практической значимости. Культура оформления 

исследовательской работы.  

Виды и формы внеурочной деятельности: знакомство с тематикой 

исследований, выбор темы. Ознакомление с видами проектов: ролевые проекты, 

прикладные проекты, социальные проекты, инженерные проекты. Отличия, виды 

деятельности, примеры проектов.  

Практическая работа: знакомство с тематикой проектов, выбор темы. 

Модуль 2. Ведение дискуссии (4 часа).  

Высказывание. Подбор опровержения, аргументации. Слушание, вопросы, 

использование ответа оппонентов в речи. Оценивание выступления. Виды и формы 

внеурочной деятельности: подготовка и участие в дискуссии.  

Модуль 3. Работа над проектом (9 часов)  

Тема проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов 

исследования. Работа с информационными источниками. 

Виды и формы внеурочной деятельности: подготовка докладов, 

мультимедийных презентаций к докладам, работа в программе Power Point; работа в 

программе Publisher; составление таблиц, диаграмм, демонстрационных схем. 

Разработка программы конференции. Защита проектов. Экспертиза проектной 

деятельности. Рефлексия. 

 

8 класс 

 

Модуль 1. Как работать в команде (3 часа) 

Понятия «команда», «группа», «коллективизм», «индивидуализм». Правила 

командного поведения. Командные роли. Особенности группового выступления. 

Виды и формы внеурочной деятельности: тренинг на определение и 

присвоение командных ролей. 

Модуль 2. Регулирование конфликтов (3 часа) 

Понятия «общение», «эмоции», «стереотипы», «эмпатия». Характеристика 

вербального и невербального общения. Причины возникновения конфликтов. Пути 

их решения.  

Практическая работа: задания на решение конфликтов. 

Модуль 3. Основы логики (3 часа).  

Понятия «суждение», «умозаключение», «классификация». Правила 

классификации. Заключение выводов на основе имеющейся информации, текста. 

Оценивание выводов другими участниками проекта.  



Виды и формы внеурочной деятельности: анализ предложенной информации, 

текста.  

Модуль 4. Работа над проектом (8 часов)  

Тема проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов 

исследования. Работа с информационными источниками. 

Виды и формы внеурочной деятельности: подготовка докладов, 

мультимедийных презентаций к докладам, работа в программе Power Point; работа в 

программе Publisher; составление таблиц, диаграмм, демонстрационных схем.  

Защита проектов. Участие в конференции школы. Экспертиза проектной 

деятельности. Сильные и слабые стороны работы над проектом.  

 

 

 

9 класс 

 

Модуль 1. Устная коммуникация (3 часа) 

Правила общения. Речевой этикет. Качества речи: правильность, уместность, 

точность. Образность речи. Модели различных ситуаций поведения. Похвала, 

поощрение, комплимент как необходимые условия позитивного общения. Слушание 

как необходимое условие успешного общения. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (слушание, чтение).  

Формы общения. Устная и письменная речь, диалог и монолог. Типы 

монологической речи по обобщенному (типовому) значению: рассуждение, 

повествование, описание.  

Жанры устной речи. Устная разговорная речь: Беседа как основной жанр устной 

разговорной речи. Интервью. Виды интервью. Рассказ, история. Телефонный 

разговор. Этикет телефонного разговора. 

Жанры устной публичной речи: Спор. Виды спора. Дискуссия, диспут. Цели, 

виды дискуссии. Культура ведения дискуссии. Ораторская речь, ее особенности. 

Виды ораторской речи. Жанры устной научной речи: Реферативное сообщение. Виды 

рефератов. Структура реферативного изложения. Доклад. Научный и учебный 

доклады.  

Виды и формы внеурочной деятельности: участие в диалоге. Составление 

плана учебного доклада по теме. 

Модуль 2. Практическая деловая коммуникация (4 часа) 

Правила делового этикета. Понятие и значение невербального общения. 

Особенности невербальных форм речевого общения: внешность, жесты, мимика, 

взгляды, позы, интонация и т.п. Зрительный контакт. Манера поведения.  

Типовые модели приема-передачи информации при деловом взаимодействии. 

Письменные документы: анкета, конспект, доклад, автобиография и резюме. 

Этикетные письма: письмо – поздравление, письмо – приглашение, письмо – просьба 

и др. Общение по телефону. 

Виды и формы внеурочной деятельности: Составление «этикетных писем». 

«Отработка правил разговора по телефону. 

Модуль 3. Публичные выступления (10 часов) 

Цели и задачи публичного выступления. Разновидности устного выступления 

(индивидуальные, групповые). Особенности группового выступления. 



Написание работы. Отбор материала, формулирование тезисов, составление 

таблиц, графиков; формулирование выводов, обзор литературных источников. 

Выстраивание композиции выступления. Выбор стиля речи, риторических приемов, 

фигуры речи. Приемы работы с позитивно или негативно настроенной аудиторией.  

Виды и формы внеурочной деятельности: Защита творческой работы (доклада, 

проекта, реферата). Рефлексия. Экспертиза коммуникации, исследовательской и 

проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

5 класс (35 часов) 

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Работа с каталогами   7  2  5  

2  От проблемы к цели  12  4  8  

3  Работа с программой подготовки 

презентации  Power Point.  

16  2  14  

  Итого:  35 8  27 

 

6 класс (17 часов) 

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Учебный проект. Основы теории 5 1 4 

2. Ситуация и проблема 4 2 2 

3. Работа над учебным проектом 8 1 7 

 Итого 17 4 13 

 

7 класс (17 часов) 

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в учебно-исследовательскую 

деятельность 

4 2 2 

2. Ведение дискуссии 4 1 3 

3. Работа над проектом 9  9 

 Итого 17 3 14 

 

8 класс (17 часов) 

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Как работать в команде 3 1 2 

2. Регулирование конфликтов 3 1 2 

3. Основы логики  3 1 2 

4. Работа над проектом   8  8 

 Итого 17 3 14 

 

9 класс (17 часов) 

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Устная коммуникация 3 1 2 

2. Практическая деловая коммуникация 4 1 3 

3. Публичные выступления 10 3 7 

 Итого 17 5 12 



Список литературы: 
                            

 

1.Уткина, Т.В. Достижение метапредметных результатов через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность учащихся: учебное пособие / Т. В. 

Уткина, Е. А. Низдиминова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 192с. - 2б. 

 

2.Факторович, А.А. Педагогические технологии: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Факторович. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 

2017. - 113с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.с.109-113. 

 

3.Цифровые образовательные ресурсы в школе: методика использования. 

Естествознание : сборник учебно-метод.матер.дляпед.вузов. - М. : Университетская 

книга, 2008. - 480с. - (Библиотека информатизации образования). - 2б. 

 

4.Человек. Образование. Профессия: сборник научных статей / ГОУ ВПО 

ВГИПУ; МНИЦ "Инновационное образование". - Нижний Новгород: б.и., 2009. - 

407с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы проектной деятельности» 

 

5 класс 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для контроля освоения курса 

«Основы проектной деятельности» разработаны в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности  для 5 класса. 

Контроль результативности освоения курса осуществляется не реже 1 раза в четверть 

                                          

Зачетная работа №1. 
 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

  Цель проведения зачетной работы: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по основным темам первой 

четверти, изучаемым в 5 классе по курсу «Основы проектной деятельности». 

 Структура: зачетная работа предполагает написание и защиту реферата 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», 

«незачет».   

 Инструкция: Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Темы рефератов: 

1. Виды каталогов 

2. Что такое каталог? 

3. Понятие презентации 

4. Анимация в презентации 

Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем. 

                             

 

 

 

 



                                 Критерии оценивания работы 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Новизна 

реферированного 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2 

2 Обоснованность 

выбора 

источников 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

2 

3 Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок 

на используемую литературу; 

- культура оформления 

2 

4 Защита 
реферата 

- компетентность и эрудированность 
докладчика (рассказ излагаемого материала, а 
не чтение с листа. 
- использование наглядно- иллюстративного 
материала 

2 

   

  

                                                     Итоговый результат  

«Зачет»  4 - 8 баллов 

«Незачет»  3 и менее баллов 



Зачетная работа №2. 
 

 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

  Цель проведения зачетной работы: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по основным темам второй 

четверти, изучаемым в 5 классе по курсу «Основы проектной деятельности». 
 Структура: выполнение и защита информационно-познавательного проекта 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет». 

Темы проектов: 

 Жил на свете человек 

 Смартфон как явление современной жизни 

 Я выбираю здоровье! 

 

Критерии оценивания проекта 

Аспект оценивания Критерии 

оценивания 

Показатели 

Общие 

требования 

Структура работы Титульный лист 

Введение (проблема, постановка 

цели, выдвижение гипотезы) 

Содержание исследования 

Заключение (выводы о 

достижении цели исследования) 

Список используемой 

литературы (в алфавитном 

порядке) 

Количество баллов: 2 

Защита проекта 

(презентация) 

Актуальность Проект может быть широко 
применим; направлен на решение 

проблем современного общества 
Содержание Последовательность и логичность; 

Материал изложен в доступной 
форме; 
Раскрыты все аспекты темы, имеются 
рассуждения и выводы; 
Взаимодополнение текста и 
видеоряда; 

  Библиография с перечислением всех 
использованных ресурсов; 
Соблюдение регламента 
выступления. 
Количество баллов: 7 

Дизайн презентации Оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, не 

противоречит содержанию проекта; 



  Диаграммы, рисунки, таблицы 

практичны и соответствуют 

содержанию; 

Текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами. 

Количество баллов: 3 

Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой; 
Культура речи и еѐ эмоциональная 
окрашенность. 
Количество баллов: 2 

Итог проекта Функциональность Соответствие назначению, 

возможная сфера использования 
Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
Оригинальность Максимально раскрыта творческая 

сторона проекта 
Количество баллов: 3 

Итоговый результат 

«Зачет» 9-17 баллов 
«Незачет» 8 и менее баллов 

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачетная работа №3. 

 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

  Цель проведения зачетной работы: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по основным темам 

третьей четверти, изучаемым в 5 классе по курсу «Основы проектной деятельности». 
 Структура: выполнение и защита социального проекта 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет». 

Темы проектов: 

• Как научиться быстро считать 

• Подари праздник 

• Нет ненужных вещей 

                                     Критерии оценивания проекта 

 

Аспект оценивания Критерии 
оценивания 

Показатели 

Общие требования Структура работы Титульный лист 

Введение (проблема, постановка 

цели, выдвижение гипотезы) 
Содержание исследования 

Заключение (выводы о достижении 
цели исследования) 

Список используемой 

литературы (в алфавитном 

порядке) 
Количество баллов: 2 

Защита проекта 

(презентация) 

Актуальность Проект может быть широко 
применим; направлен на решение 

проблем современного общества 
Содержание Последовательность и логичность; 

Материал изложен в 

доступной форме; 

Раскрыты все аспекты темы, 

имеются рассуждения и выводы; 

Взаимодополнение 

текста и видеоряда; 

Библиография с перечислением 

всех использованных ресурсов; 
Соблюдение регламента выступления. 
Количество баллов: 7 

Дизайн презентации Оформление презентации 

логично, отвечает требованиям 

эстетики, не противоречит 

содержанию проекта; 



  Диаграммы, рисунки, таблицы 

практичны и соответствуют 

содержанию; 

Текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами. 
Количество баллов: 3 

Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой; 
Культура речи и еѐ 
эмоциональная окрашенность. 
Количество баллов: 2 

 

Итог проекта Функциональность Соответствие назначению, 
возможная сфера использования 

Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
Оригинальность Максимально раскрыта творческая 

сторона проекта 

Количество баллов: 3 
Итоговый результат 
«Зачет» 9-17 баллов 
«Незачет» 8 и менее баллов 



            Итоговый контроль по курсу «Основы проектной деятельности» 

 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

Цель контроля: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по всем основным 

темам, изучаемым в 5 классе по курсу «Основы проектной деятельности». 

 Структура: выполнение и защита творческого проекта 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет». 

Темы проектов: 

 О чем рассказал школьный дневник? 

 Буккроссинг 

 Мой первый видеоканал 

 

                             Критерии оценивания проекта 

 

Аспект оценивания Критерии 
оценивания 

Показатели 

Общие 

требования 

Структура работы Титульный лист 

Введение (проблема, постановка 

цели, выдвижение гипотезы) 

Содержание исследования 

Заключение (выводы о 

достижении цели исследования) 

Список используемой 

литературы (в алфавитном 

порядке) 

Количество баллов: 2 

Защита проекта 

(презентация) 

Актуальность Проект может быть широко 
применим; направлен на решение 

проблем современного общества 

 Содержание Последовательность и логичность; 

Материал изложен в 

доступной форме; 

Раскрыты все аспекты темы, 
имеются рассуждения и 
выводы; 
Взаимодополнение текста и 
видеоряда; 
Библиография с перечислением всех 
использованных ресурсов; 
Соблюдение регламента 
выступления. 
Количество баллов: 7 

Дизайн презентации Оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, не 

противоречит содержанию проекта; 



  Диаграммы, рисунки, таблицы 

практичны и соответствуют 

содержанию; 

Текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами. 
Количество баллов: 3 

Личные 

проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой; 
Культура речи и еѐ эмоциональная 
окрашенность. 
Количество баллов: 2 

Итог проекта Функциональность Соответствие назначению, 
возможная сфера использования 

Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
Оригинальность Максимально раскрыта творческая 

сторона проекта 

Количество баллов: 3 

Итоговый результат 

«Зачет» 9-17 баллов 
«Незачет» 8 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы проектной деятельности» 

6 класс 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для контроля освоения курса 

«Основы проектной деятельности» разработаны в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности  для 6 класса. 

Контроль результативности освоения курса осуществляется не реже 1 раза в четверть 

 

                                                 Зачетная работа №1 
 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности»  

 Цель проведения зачетной работы: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по основным темам первой 

четверти, изучаемым в 6 классе по курсу «Основы проектной деятельности». 

 Структура: зачетная работа предполагает написание и защиту реферата 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет». 

 Инструкция: Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Темы рефератов: 

1. Типы проектов 

2. Что такое ситуация? 

3. Какие бывают ситуации?  

Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем. 

                                             Критерии оценивания работы 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Новизна 

реферированного 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

 - наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2 

2 Обоснованность 

выбора источников 

- привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и 

2 



т.д.). 

3 Соблюдение 
требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- культура оформления 

2 

4 Защита реферата - компетентность и эрудированность 

докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. 

- использование наглядно- 

иллюстративного материала 

2 

 

                                                Итоговый результат  

«Зачет»  4 - 8 баллов 

«Незачет»  3 и менее баллов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачетная работа №2 
 
 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

Цель проведения зачетной работы: определить степень сформированности 

основных компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по 

основным темам второй четверти, изучаемым в 6 классе по курсу «Основы 

проектной деятельности». 

 Структура: выполнение и защита информационно-познавательного проекта 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет».   

Темы проектов: 

 Сетевой этикет 

 Истории знаменитых открытий 

 Подростковые субкультуры 

                                        Критерии оценивания проекта 

 

Аспект оценивания Критерии 
оценивания 

Показатели 

Общие требования Структура работы Титульный лист 

Введение (проблема, постановка 

цели, выдвижение гипотезы) 
Содержание исследования 

Заключение (выводы о достижении 

цели исследования) 

Список используемой литературы 

(в алфавитном порядке) 
Количество баллов: 2 

Защита проекта 

(презентация) 

Актуальность Проект может быть широко 
применим; направлен на решение 
проблем современного общества 

Содержание Последовательность и логичность; 

Материал изложен в доступной форме; 

Раскрыты все аспекты темы, 

имеются рассуждения и выводы; 

Взаимодополнение текста и видеоряда; 

Библиография с перечислением 
всех использованных ресурсов; 
Соблюдение регламента выступления. 
Количество баллов: 7 

 Дизайн презентации Оформление презентации 

логично, отвечает требованиям 

эстетики, не противоречит 

содержанию проекта; 

Диаграммы, рисунки, таблицы 

практичны и соответствуют 

содержанию; 



  Текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами. 
Количество баллов: 3 

Личные 

проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой; 
Культура речи и еѐ эмоциональная 
окрашенность. 
Количество баллов: 2 

Итог проекта Функциональность Соответствие назначению, 

возможная сфера использования 
Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
Оригинальность Максимально раскрыта творческая 

сторона проекта 

Количество баллов: 3 
                                                         Итоговый результат 

«Зачет» 9-17 баллов 
«Незачет» 8 и менее баллов 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачетная работа №3. 

 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

Цель проведения зачетной работы: определить степень сформированности 

основных компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по основным 

темам третьей четверти, изучаемым в 6 классе по курсу «Основы проектной 

деятельности». 

 Структура: выполнение и защита социального проекта 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет». 

Темы проектов: 

 Как устроить флешмоб? 

 Читать – модно и полезно! 

 Нормы ГТО для всех 

 

                                   Критерии оценивания проекта 

 

Аспект оценивания Критерии 
оценивания 

Показатели 

Общие требования Структура работы Титульный лист 

  Введение (проблема, постановка 

цели, выдвижение гипотезы) 
Содержание исследования 

Заключение (выводы о 

достижении цели исследования) 

Список используемой литературы (в 

алфавитном порядке) 
Количество баллов: 2 

Защита проекта 

(презентация) 

Актуальность Проект может быть широко 
применим; направлен на решение 
проблем современного общества 

Содержание Последовательность и логичность; 

Материал изложен в 

доступной форме; 

Раскрыты все аспекты темы, 

имеются рассуждения и 

выводы; 

Взаимодополнение текста и 

видеоряда; 

Библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов; 
Соблюдение регламента 
выступления. 
Количество баллов: 7 

Дизайн презентации Оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, не 

противоречит содержанию проекта; 



  Диаграммы, рисунки, таблицы 

практичны и соответствуют 

содержанию; 

Текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами. 
Количество баллов: 3 

Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой; 
Культура речи и еѐ эмоциональная 
окрашенность. 
Количество баллов: 2 

Итог проекта Функциональность Соответствие назначению, 

возможная сфера использования 

Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
Оригинальность Максимально раскрыта творческая 

сторона проекта 

Количество баллов: 3 
                                                           Итоговый результат 
«Зачет» 9-17 баллов 
«Незачет» 8 и менее баллов 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый контроль по курсу «Основы проектной деятельности» 

 Программа курса внеурочной деятельности: «Основы проектной деятельности» 

Цель контроля: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по основным 

темам, изучаемым в 6 классе по курсу «Основы проектной деятельности». 

 Структура: выполнение и защита творческого проекта 

 Система оценивания зачетной работы. 

Оценка работы обучающихся производится по принципу: «зачет», «незачет»   

Темы проектов: 

 Школьный пресс-центр 

 Я – блоггер 

 Школьная велопарковка 

 

Критерии оценивания проекта 

Аспект оценивания Критерии 
оценивания 

Показатели 

Общие требования Структура работы Титульный лист 

Введение (проблема, постановка 

цели, выдвижение гипотезы) 
Содержание исследования 

Заключение (выводы о 
достижении цели исследования) 

Список используемой 

литературы (в алфавитном 

порядке) 
Количество баллов: 2 

Защита проекта 

(презентация) 

Актуальность Проект может быть широко 
применим; направлен на решение 
проблем современного общества 

Содержание Последовательность и логичность; 

Материал изложен в доступной 
форме; 

Раскрыты все аспекты темы, 
имеются рассуждения и 

выводы; 

Взаимодополнение текста и 

видеоряда; 

Библиография с перечислением всех 
использованных ресурсов; 
Соблюдение регламента 
выступления. 

  Количество баллов: 7 

Дизайн презентации Оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, не 

противоречит содержанию проекта; 



  Диаграммы, рисунки, таблицы 

практичны и соответствуют 

содержанию; 

Текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами. 

Количество баллов: 3 

Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой; 
Культура речи и еѐ 
эмоциональная 
окрашенность. 
Количество баллов: 2 

Итог проекта Функциональность Соответствие назначению, 
возможная сфера использования 

Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 
Оригинальность Максимально раскрыта творческая 

сторона проекта 

Количество баллов: 3 
                                                    Итоговый результат 

«Зачет» 9-17 баллов 
«Незачет» 8 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для 7-х классов.  

 

Практическая работа «Выбор темы, постановка проблемы, определение 

структуры работы» 

 

Цель: Составить план проведения и разработать структуру исследовательской 

работы. 

Порядок выполнения работы: 

Изучить теоретический материал, представленный в данном методическом 

пособии. Познакомиться с этапами осуществления учебно-исследовательской 

работы, основными терминами и понятиями. 

Сформулировать тему исследования в соответствии с требованиями, указанными 

в методических указаниях. Тематика учебно-исследовательской работы 

(исследуемые проблемы) определяется студентами, на основании предварительного 

ознакомления с научно-технической литературой, по направлениям изучаемых 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Если отсутствуют 

предложения со стороны студентов, то проблему для исследования предлагает 

преподаватель. 

Определить объект и предмет исследования. Формулировать цели и задачи 

исследования. 

Составить план работы вашей группы над учебно-исследовательской работой, 

распределить объем работы на всех членов рабочей группы, назначить 

ответственных за каждый этап. 

Спланировать примерную структуру исследовательской работы, озаглавить 

разделы работы (самостоятельная внеаудиторная работа студентов). 

В отчете по практической работе отразить результаты работы над пунктами 2-4. 

Теоретическая часть 

Исследование (исследовательская работа) – это строго плановая деятельность, 

направленная на получение новых знаний, в процессе этой работы вырабатываются и 

теоретически систематизируются объективные знания о действительности 

Исследовательская работа может быть двух типов: 

- реферативная; 

- научно-исследовательская. 

Реферат – один из начальных видов представления результатов 

исследовательской работы. Это исследование по узкой теме, с привлечением 

нескольких опубликованных научных трудов. Реферат подразумевает анализ 

различных точек зрения по теме исследования, содержащихся в этих научных трудах 

и, как конечный результат, выработку собственной точки зрения на проблему. Целью 

реферата является анализ, систематизация, классифицирование и обобщение 

имеющейся научной информации 

Научно-исследовательская работа – это исследование по узкой теме, с 

привлечением не только научной литературы, но и документальных источников, как 

опубликованных, так и не опубликованных, данных полученных в результате 

проведения собственных исследований. Научно-исследовательская работа 

предполагает введение в оборот каких-либо новых документов, фактов, теорий, 

доказанных фактами и т.п. 

Оба типа исследовательских работ ценны, но больший вес, несомненно, имеет 

научно-исследовательская работа. 



С чего начать исследовательскую работу? Предлагаются следующие этапы 

написания исследовательской работы: 

 

1. Первое что необходимо сделать - найти проблему, то что надо изучать.  

Далее решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать, 

почему это будет актуальным. 

Проблема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную 

пользу участникам исследования.  

2. Затем выявить, насколько данная проблема освящена в различных источниках. 

3. Далее определить тему – название должно быть лаконичным и отражать суть 

проблемы.  

Выбирая тему исследовательской работы, необходимо исходить из еѐ 

актуальности, учитывать наличие источников и литературы.  

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. 

Формулировка темы должна быть конкретной. Рекомендуется избегать тем, 

которые охватывают крупные области для исследования. Тема должна отражать 

содержание работы, быть логично связанной с целью исследования. 

4. Определить объект и предмет исследования.  

Объектом исследования может быть технологический процесс, явление, 

конструкция, которое содержит противоречие и порождает проблемную ситуацию.  

Предмет исследования – это все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения, те наиболее значимые с точки 

зрения практики и теории свойства, стороны, особенности объекта, которые 

подлежат изучению.  

5. Сформулировать цель и задачи исследования. 

В исследовательской работе должна быть сформулирована цель – какой результат 

предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до его 

получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений. 

Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально (если 

планируется эксперимент). Например установить факторы влияющие на, определить 

наиболее значимые факторы, установить причину возникновения этих факторов, 

выявить методы обеспечивающие, разработать предложения по Таким образом 

задачи исследования – это то, что требует решения в процессе исследования; 

вопросы, на которые должен быть получен ответ. Формулировка задач тесно связана 

со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для 

теоретической части и для экспериментальной. 

Цель исследовательской работы бывает одна, а задач бывает несколько.  

В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. 

Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещѐ не доказанное. 

Изначально гипотеза не истина и не ложь – она просто не доказана. 

Защищаемые положения это то, что исследователь видит, а другие не замечают. 

Положение в процессе работы либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза 

должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться литературными данными и 

логическими соображениями. 

6. Провести подробный анализ различных источников информации – выяснить, 

что уже известно по этой проблеме и какие аспекты ещѐ не изучены. 



Работа с литературой и источниками. Анализируя литературу можно 

воспользоваться следующей схемой: 

- автор, краткая справка о нем; 

- проблема, которую автор ставит в своѐм исследовании; 

- источники, на основании которых написано исследование; 

- основные идеи, концепции, выдвинутые автором; 

- выводы автора; 

- ваше мнение о данном исследовании. 

7. Составить рабочий план исследовательской работы. Составляя план, 

исследователь определяет круг вопросов, на которые он должен ответить, чтобы 

достигнуть поставленной цели. По желанию можно разбить работу на главы (не 

более 3). Глава может быть разделена на параграфы (не более 3-4). Название глав и 

параграфов должно быть чѐтко сформулировано. 

При составлении плана следует стремиться, чтобы: а) вопросы соответствовали 

выбранной теме и не выходили за ее пределы; б) вопросы темы располагались в 

логической последовательности; в) в него обязательно были включены вопросы 

темы, отражающие основные аспекты исследования; г) тема была исследована 

всесторонне. 

План не является окончательным и в процессе исследования может меняться, т.к. 

могут быть найдены новые аспекты изучения объекта и решения научной задачи. 

Структура исследовательской работы: 

А) Содержание. 

Б) Введение. 

Вводная часть должна содержать обоснование выбора темы: ее актуальность, 

связь с настоящим, значимость в будущем, новые, современные подходы к решению 

проблемы; наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в 

них разобраться; противоположность бытовых представлений и научных данных о 

заинтересовавшем факте; личные мотивы или обстоятельства возникновения 

интереса к данной теме; формулировка цели и задач исследования. 

В)Текст исследования (разделенного на части, главы, параграфы по желанию 

автора) – основная часть. 

В основной части должны быть отражены: суть проблемы или изложение 

объективных сведений по теме работы; критический обзор источников; собственные 

сведения, версии, оценки. 

Г) Заключение. 

Заключение обычно включает основные выводы; результаты и значимость 

проделанной работы; перспективы продолжения работы над темой. Выводы должны 

вытекать из цели и задач исследования, которые были определены во введении. 

Необходимо определить удалось или нет достигнуть поставленной цели. Выводы – 

это краткие ответы на вопрос – как решены поставленные исследовательские задачи. 

Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза 

оказывается несостоятельной. 

Д) Список использованных источников. 

Списки должны содержать все источники и книги, которыми вы пользовались при 

исследовании в алфавитном порядке, с указанием выходных данных. 

Е) Приложения.  

Приложения должны тщательно отбираться и иллюстрировать наиболее яркие 

моменты работы. В приложения рекомендуется включать копии фотографий, 



документов, различные таблицы, графики, схемы, рисунки, но эти приложения 

должны быть связаны с текстом исследования. Обязательны ссылки на приложения в 

тексте исследования. 

 

8. Написать черновой текст работы в соответствии с разработанной структурой. 

Возможна корректировка структуры исследовательской работы при е написании. 

9. Скорректировать работу и написать окончательный текст исследования. 

10. Подготовить доклад и презентацию к защите учебно-исследовательской 

работы. 

Отчѐт о работе должен содержать название и цель работы, в ходе работы должны 

быть представлены результаты выполнения работы, согласно заданию. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 15б (зачѐт) 

Минимальное количество баллов за практическую работу – 0-3 (не зачѐт) 

 

 

 

Практическая работа «Представление учебно-исследовательской работы». 

Цель: приготовить доклад и презентацию к защите учебно-исследовательской 

работы. 

Порядок выполнения работы: 

Изучить теоретический материал. Познакомиться требованиями к докладу и 

презентации учебно-исследовательской работы. 

Составить план и текст доклада и приготовить презентацию к защите учебно-

исследовательской работы.  

В отчет по работе выписать название слайдов презентации учебно-

исследовательской работы. 

(доработка текста доклада и презентации осуществляется за счет времени 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине) 

Теоретическая часть 

Защита учебно-исследовательской работы происходит на последнем занятии по 

учебной дисциплине. Результаты работы представляются в виде доклада с 

презентацией и ответов на вопросы одногруппников и преподавателя. 

Время представления доклада 10 минут, время, отведенное на ответы на 

контрольные вопросы, – 10 минут. Недопустимо превышать установленный 

регламент. 

Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад о результатах проделанной работы - это закономерный итог выполнения 

исследовательской работы.  

Задача докладчика: точно и эмоционально изложить саму суть исследования. В 

ходе доклада недопустимо зачитывание работы, необходимо отразить основное 

содержание всех глав и разделов работы.  

Чтобы не нарушить регламент, при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Иногда приходится "жертвовать” и некоторыми важными 

моментами, если без них можно обойтись. При изложении материала следует 

придерживаться отдельного плана, соответствующего структуре и логике 

выполнения самой исследовательской работы. Все остальное, если у аудитории 

возник интерес излагается в ответах на вопросы. 



В течение 10 минут, когда длится выступление, важно успеть донести до зала: 

Актуальность избранного направления исследования 

Сведения о исследуемой проблеме. 

Самые важные результаты и выводы по работе 

Для того, чтобы слушатели поняли доклад, каждый среди перечисленных пунктов 

должен раскрываться достаточно емко. Не следует считать, что люди со стороны 

достаточно хорошо вникнут в выступление, если будут пропущены в нем какие-либо 

ключевые положения, даже если эти вещи кажутся очевидными. 

Когда выступающий начинает превышать время выступления, нередко его 

останавливают и просят переходить к выводам. В такой ситуации велик риск, что 

какая-то из частей доклада получится неполной, скомканной и останется не понятой 

слушателями.  

Необходимо составить детализированный план доклада. При составлении 

презентации по каждому пункту и подпункту плана создается слайд, 

иллюстрирующий содержание данного подпункта/пункта. В этом случае сама 

очередность слайдов поможет не сбиваться и сохранить логику выступления. 

Рекомендации по подготовке презентации к выступлению на защите 

исследовательской работы. 

Помните, что презентация к защите исследовательской работы должна отражать 

основные положения работы.  

В каждой презентации должно быть: 

1) название работы и информация об авторах;  

2) цель и задачи; 

3) актуальность; 

4) сама работа, представленная в виде тезисов – кратко сформулированных 

основных положений. Тезисы должны быть написаны четко и конкретно не более 2-3 

предложений;  

5) основные выводы и рекомендации. 

Деловые презентации оформляются в нейтральных и неброских тонах, 

рекомендуемые цвета - зеленый, нежно синий цвет, бежевый, при помощи этих 

цветов информация усваивается легче. Можно так же взять оранжевый и желтый, 

при помощи этих цветов люди обратят внимание на работу, желтый цвет например 

создает спокойную дружескую атмосферу. Подбирая шрифт и цвет текста, 

позаботьтесь о том, чтобы он легко читался и не сливался с фоном. 

На протяжении всей презентации используйте сочетание не больше 3-х цветов. И 

выдерживайте работу в одном стиле. 

Желательно на каждом слайде сделать тонкую рамку, чтобы внимание людей 

было только в представляемых пределах (можно сделать надписи, на каждом слайде 

внизу - фамилию авторов работы, наверху - название работы). 

В каждой презентации должны быть картинки, схемы, диаграммы и таблицы, но 

только тематические! Соотношение с текстом - картинок должно быть 2/3, то есть 

текста меньше чем картинок. Изображения берутся - яркие, звучащие, в которых 

четко отражено, то содержание, которое требуется передать. Грамотно подобранные 

изображения - это 70 % успеха. 

Заголовки выделяются по цветовой схеме, ставиться жирный шрифт или 

подчеркивание. 

В текстовой части слайда главные мысли, то на что требуется обратить внимание, 

желательно подчеркнуть или выделить.  



Так же можно добавить эффекты. Эффекты должны быть выдержаны в одном 

стиле. 

При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем от 1.5 

минуты. Заранее потренируйтесь в представлении презентации и если есть 

необходимость, установите временные рамки показа слайдов.  

 

Подготовка к защите. 

Как только доклад написан и презентация для выступления готова, необходимо 

запустить презентацию, и два-три раза рассказать выступление вслух так, будто вы 

рассказываете эти слайды аудитории. Рассказывайте все от «здравствуйте, мой 

доклад называется» и до слов «спасибо, мой доклад закончен». 

Обязательно определите, сколько времени длится ваш доклад. Вы заметите, что 

раз от раза вам становится все легче и легче рассказывать, задержки между 

предложениями в докладе сокращаются и он длится все меньше времени. После 

нескольких раз проговаривания доклада, фразы и слова выстраиваются на автомате, 

и речь становится более уверенной и плавной. 

Важным является умение выступающего свободно и уверенно вести себя перед 

аудиторией, демонстрировать глубокое владение темой исследования, отвечать на 

вопросы аргументировано и четко.  

Отчѐт о работе должен содержать название и цель работы, в ходе работы должны 

быть представлены результаты выполнения работы, согласно заданию.  

 

Контрольные вопросы 

Зачем необходимо составлять план выступления? 

Что обязательно должно входить в структуру выступления? 

Какие рекомендации необходимо соблюдать для подготовки качественной 

презентации? 

  

Максимальное количество баллов за практическую работу – 10б (зачѐт) 

Минимальное количество баллов за практическую работу – 0-3 (не зачѐт) 

 

 

 Практическая работа  «Создание диаграмм на основе таблиц». 

Цель работы: 
 научиться создавать диаграммы на основе имеющейся таблицы Word, 

 научиться выбирать тип диаграммы в соответствии с типом зависимости 

табличных данных между собой; 

 приобрести навыки по оформлению диаграмм. 

 

Задание № 1. 

1. Построить таблицу. 

2. Построить диаграмму изменения затрат на продуктовую корзину в 1993г. по 

сравнению с 1989г. 

3. Проанализировав диаграмму ответить на вопрос: В каком году затраты на 

продуктовую корзину выше? 

 

 

 



Затраты на продуктовую корзину 

 
 

Алгоритм выполнения заданий 
1. Запустить программу Word и создать таблицу по образцу. 

2 . Установить курсор рабочего поля на следующую строку после таблицы. 

3. Щелкнуть по вкладке «Вставка», а затем щелкнуть по команде Диаграмма на 

вкладке Иллюстрации. 

4 . В появившемся окне Вставка диаграммы выбрать щелчком мыши тип 

диаграммы в гистограмма, а затем щелкнуть по картинке в левой части 

этого окна (например . 

5. Нажать клавишу ОК. 

6. Появится стандартная диаграмма выбранного типа и вида, а с правой стороны окна 

программы Word откроется окно программы Excel, в котором будет располагаться 

таблица к диаграмме. 

7. Внести данные в таблицу программы Excel. 

8. Сохранить документ Word в своей папке под названием Практическая работ №6-

1. 

9. Ответить на вопрос, обосновав свой ответ. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 15б (зачѐт) 

Минимальное количество баллов за практическую работу – 0-3 (не зачѐт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для 8-х классов.  

 

Игра «Конфликт и пути его разрешения». 

Цель: Закрепить уже имеющиеся знания о "конфликте", с помощью 

практических заданий. 

 Задачи: 

- применение навыков конструктивного разрешения конфликтов. 

- углубить самопонимание проблемы путем выявления собственного стиля в 

конфликте. 

Ход игры 

Здравствуйте, сегодняшняя тема нашей игры «Конфликт и пути его 

разрешения». На прошлых  уроках  мы с вами познакомились с понятием 

«Конфликт», разобрали стили поведения в конфликте. Сегодня мы с вами все наши 

знания закрепим, и попытаемся применить их на практике.  

Итак, первое задание давайте попытаемся определить цвет конфликта 

Задание№1 Предположим, что конфликт – это определенный цвет. Давайте 

подумаем какой? Определения цвета конфликта. 

Ребята у вас на столе лежит ватман и маркер. Сейчас нам с вами предстоит 

выявить проблему. 

Задание№2 Если в Вашем опыте были конфликтные ситуации, то вспомните, 

какие состояния Вы испытывали в ходе и в результате конфликта. 

Задание№3 Нарисуйте эмоциональную тропинку, которая выразит Ваше 

состояние в конфликте (можно рисовать символы, знаки). 

(Все 2 задания выполняются на одном ватмане). Постепенно все ватманы 

вывешиваются на доску на магниты для наглядности.  

Примечание: на эти же ватманы на скотч, клей, крепим заранее вырезанные 

кружки цвета, (задание№1 если выбрали учащиеся красный, черный, зеленый мы 

клеем выбранные кружки).  

Посмотрите ребята, мы выявили проблему, какие мы бываем в конфликтных 

ситуациях, какой цвет нам соответствует. Давайте попробуем составить таблицу 

положительных и отрицательных сторон конфликта. 

Задание№4 Составьте таблицу, где отметьте плюсы и минусы, которые 

дает нам участие в конфликте.  

Таблицы также вывешиваем к ватманам для полной наглядности. 

Положительные свойства конфликта Отрицательные характеристики 

конфликта 

Пример: Узнают человека с другой 

стороны,  

Получение отрицательных энергетики  

Выплеск накопленной эмоции  

 

Задание№5 Какой опыт вы извлекли из конфликтной ситуации, в которой вам 

довелось оказаться? Выразите кратко в форме правила, пожелания, совета? 

Пример: Ни зная брода не лезь в воду, или не вступай в конфликт если не уверен 

100% своей правоте и т.д.  

Затем представители каждого стола зачитывают свои советы, пожелания и их 

тоже вывешиваем к ватману. 

Задание№6 С чем вы согласны: «В конфликтной ситуации большинство 

людей…» 



(Слова написанные на цветных заранее подготовленных бабочках). Участникам 

нужно выбрать и отдать только тех бабочек с утверждением которых они 

согласны. 

В конфликтных ситуациях большинство людей: 

Спорят, пытаются понять друг друга, помогают друг другу, кричат друг на 

друга, сотрудничают, обманывают друг друга, внимательно слушают друг друга, 

подозрительно относятся друг к другу, стараются выиграть, прощают друг с 

друга, пытаются помочь друг другу победить, дерутся, доверяют друг другу, 

пытаются надуть друг друга, улыбаются, соперничают друг с другом, работают 

вместе на разрешения конфликта, пытаются понять чувство друг друга, обвиняют 

друг друга, стараются закончить разговор, злятся друг на друга. 

Обязательно подводим итог по бабочкам. 

Задание №7 Вспомните, в каких конфликтных ситуациях Вы оказывались. 

Определите, как Вы вели себя в конфликте. Какой тип поведения в конфликте 

характерен для Вас? 

1. Соперничество оценивается практиками двояко, так как иногда 

приносит мгновенные позитивные последствия, но может также наносить 

значительный ущерб одной из сторон конфликта. 

2. Избегание - при отсутствии желания активных действий по достижению 

цели или времени на ее реализацию выбирают стратегию избегания. Если избегание 

используется на начальном этапе развития противоречия, конфликт затухает и 

сохраняет силы и ресурсы субъектов конфликта нерастраченными. 

3. Приспособление – это вынужденная стратегия действия, обусловленная 

потерей сил, пониманием  

невозможности альтернативного исхода или другими субъективными 

причинами. 

4. Компромисс предпочтителен, когда субъекты конфликта обладают равными 

статусами и  

ресурсными возможностями или существует опасность их потери при любом 

другом выборе  

действия. Компромисс – самая распространенная стратегия в реальной жизни, 

так как позволяет  

достаточно быстро урегулировать конфликт.. 

5. Сотрудничество – самая эффективная стратегия поведения. Позиции сторон 

приравниваются к позициям союзников и партнеров, по этому возможно 

конструктивное разрешение конфликта.  

Выбор сотрудничества обусловливается высокой значимостью разрешаемой 

проблемы для всех сторон конфликта, а также их взаимозависимостью. 

В заключении я предлагая пройти тест, который позволяет выявить, какое 

общение Вам наиболее присуще.  

 

Тест: «Если вам наступили на ногу…» 

1) В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша 

реакция? 

А) не принимаю участие; 

Б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой; 

В) активно вмешиваюсь, чтобы вызвать огонь на себя. 

2) Выступаете ли на собраниях с критикой руководства? 



А) нет; 

Б) только если имею для этого веское основание; 

В) критикую по любому поводу не только начальство, но и тех, кто его 

замещает. 

3) Часто ли спорите с друзьями? 

А) только если это люди необидчивые; 

Б) лишь по принципиальным вопросам; 

В) споры моя стихия. 

4) Очередь, как вы реагируете, если кто-то лезет в обход? 

А) возмущаюсь в душе, но молчу: «себе дороже»; 

Б) делаю замечание; 

В)прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5) Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция? 

А) не буду поднимать бучу из-за пустяка; 

Б) молча возьму солонку; 

В) не удержусь от едких замечаний и, может быть, демонстративно откажусь от 

еды. 

6) Если на улицы, в транспорте вам наступили на ногу… 

А) с возмущением посмотрю на обидчика; 

Б) сухо сделаю замечание; 

В) выскажусь не стесняясь в выражениях. 

7) Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась… 

А) промолчу; 

Б) ограничусь коротким тактичным комментарием; 

В) устрою скандал. 

8) Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь? 

А) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе слова ни когда 

больше не участвовать в ней. 

Б) не скрою досады, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш; 

В) проигрыш надолго испортит настроение. 

Каждый «а» - 4 очка, «б» - 2 очка, «в» - 0 очков. 

От 22-32 очков. Вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от споров и 

конфликтов, избегаете критических ситуаций в коллективе и дома. Изречение 

«Платон мне друг, но истина дороже!» никогда не было вашим девизом. Может быть 

поэтому вас иногда считают приспособленцем. Наберитесь смелости, если 

обстоятельства требуют высказываться принципиально, не взирая на лица. 

От 12-20очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле 

конфликтуете, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы твердо 

отстаиваете свое мнение, не думая о том, как это отразиться на вашем положении 

или приятельских отношениях. При этом не выходите за рамки конкретности, не 

унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам уважения. 

До 10 очков. Споры в конфликтах это воздух, без которого вы не можете жить. 

Любите критиковать других, но, если слышите замечание в свой адрес, можете 

«съесть живьем». Ваша критика – ради критики, а не для пользы дела. Очень трудно 

приходиться тем кто рядом с вами – в коллективе и дома. Ваша несдержанность и 

грубость отталкивает людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзе? Словом 

постарайтесь перебороть свой вздорный характер. 



Итоги игры. Сегодня мы закрепили все знания о конфликте, рассмотрели его 

положительные и отрицательные стороны, выявили цвет конфликта, написали наше 

состояние от конфликта, предложили правила и советы, и выбрали наше действия в 

конфликтных ситуациях. Провели работу по практическому усвоению знаний.  

Хочу сказать вам огромное спасибо за нашу совместную работу, за вашу 

помощь. Творческим вам успехов во всех делах и начинаниях. Оптимизма в 

преодолении трудностей и невзгод, и счастья. 

 

Практическая работа «Работа с текстом» 

Тезирование текста предполагает деление его на смысловые части, нахождение в 

самом тексте тезисной формы изложения, выявление основной информации и 

обобщение каждой части текста в виде тезисов. 

Тезис, по определению - это положение, истинность которого должна быть доказана. 

Тезисы – один из наиболее сложных видов сокращения, это кратко 

сформулированные основные положения абзаца, текста лекции, доклада. Количество 

тезисов совпадает с количеством информативных центров текста. 

Тезисы бывают вторичными и оригинальными. 

Вторичные тезисы пишутся с целью выделения главной информации какого-либо 

источника, например, научной статьи, учебника или монографии. Такие тезисы 

необходимы для научной работы студентам и аспирантам. 

Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к предстоящему 

выступлению на семинаре, конференции или конгрессе. Такие тезисы публикуются в 

специальных сборниках. 

Пункты тезисного плана формулируются двусоставными предложениями, 

выражающими содержание микротемы. 

Задание. Измените микротекст, объединив несколько предложений в одно, в 

тезисном варианте. 

  

Задание 1. Прочитайте текст. В каждом абзаце выделите тематическое предложение 

(оно называет тему абзаца) или смысловое предложение (оно раскрывает главную 

мысль абзаца). Запишите эти предложения в том порядке, в каком они предъявлены в 

тексте. В процессе записи пронумеруйте их. У вас получатся тезисы текста. 

Текст 1 

А молчание – золото? 
Молчание, несомненно, - золото. Но только в определенных ситуациях. Когда язык 

предает человека, когда сказанные слова, даже несмотря на их выразительность, 

бывают лишними, тогда слова не нужны, тогда знаком мысли и отношения к 

событиям становится молчание. Многие философские творения избрали для себя 

молчание как принцип жизни и поведения. Язык «распыляет» сосредоточенность 

человека, не позволяет ему углубиться в собственные размышления, мешает беседе с 

Богом. Таков был исихазм – философское учение раннего христианства. Это учение 

зародилось в Византии и имело сторонников в Древней Руси в лице наших известных 

живописцев Андрея Рублева и Феофана Грека. Поэтому так одобряется философами 

мудрое сосредоточенное молчание: «Люби больше молчать, нежели говорить, ибо 

молчание собирает, а многословие расточает»; «Хорошо благовременное молчание – 

оно ничто есть, как мать мудрейших мыслей»; «Если будешь соблюдать молчание, то 

найдешь покой везде, где бы ты ни жил». («Цветник духовный») То молчание, о 

котором говорится в этих суждениях, есть молчание не лености, но трудолюбивой 



мысли, не безделья, но деятельного собирания всех внутренних сил для правильных 

поступков. Однако существуют и такие ситуации, когда молчать было бы 

невозможно, нечестно для порядочного человека. О таком молчании сказано: 

«Молчанием предается Бог». Наверное, в такой ситуации Лев Николаевич Толстой 

написал свою известную статью «Не могу молчать!». Очевидно, что мы можем 

присоединиться к выводу, который был сделан до нас: «Не тот мудр, кто много 

говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить. С разумом молчи, с 

разумом говори». (В.И. Аннушкин) 

  

Задание 2. Прочитайте текст, представленный в таблице. Сравните выделенные в нем 

предложения, содержащие информацию о теме или смысле каждого абзаца, с 

сокращенными вариантами этих предложений. Какие способы сокращения (сжатия) 

были при этом использованы? 

 

Таблица 1 Значение реформ Петра Великого 

  

Абзац текста Главное предложение абзаца 

1. В итоге преобразований конца XVII – первой 

четверти XVIII века, подготовленных всей 

предшествующей историей, Россия значительно 

усилилась, ее место в международных делах 

существенно повысилась. И вчера великая страна 

теперь была признана великой державой, без участия 

которой не решались внешнеполитические проблемы 

Европы Нужно учитывать, что в ту эпоху, как и во 

все времена, не могло быть речи о равноправии 

государств. Решающим фактором является военное 

могущество. 

1.Усиление России в итоге 

преобразований Петра 1 и 

превращение ее в великую 

державу 

2. Создание регулярной армии и флота, проведение 

активной внешней политики сделали возможным 

разрешение важнейшей исторической задачи – 

Россия утвердилась на берегах Балтийского моря. 

2.Усиление военного 

могущества России, 

утверждение ее на берегах 

Балтийского моря 

3. Рост мануфактурной промышленности, создание 

новых отраслей производства, развертывание 

внутренней и внешней торговли обозначали большие 

сдвиги в производительных силах страны. 

3.Рост производительных 

сил страны 

4. При Петре 1 произошло усовершенствование 

государственного аппарата, что сопровождалось 

усилением центральной власти и оформлением в 

России абсолютной монархии 

4.Усиление центральной 

власти и оформление 

абсолютной монархии 

5. Большие перемены наметились и в области 

просвещения, культуры и науки 

5.Перемены в области 

культуры и просвещения 

6. Реформы Петра 1 при всей их прогрессивности 

оборачивались для трудящихся новыми налогами, 

повинностями и тяготами, намного превышавшие 

тяготы предшествующих царствований. Солдаты, 

матросы, работные люди мануфактур, строители 

6.Простые люди всех 

сословий – движущая сила 

преобразований Петра 1 



городов и каналов, миллионы крепостных крестьян – 

это они были той мощной движущей силой, которая 

возвела Россию на новую историческую ступень. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 12б (зачѐт) 

Минимальное количество баллов за практическую работу – 0-3 (не зачѐт) 

 

 

 

 Практическая работа  «Создание диаграмм на основе таблиц». 

Цель работы: 
 научиться создавать диаграммы на основе имеющейся таблицы Word, 

 научиться выбирать тип диаграммы в соответствии с типом зависимости 

табличных данных между собой; 

 приобрести навыки по оформлению диаграмм. 

 

Задание № 1. 

1. Построить таблицу. 

2. Построить диаграмму изменения затрат на продуктовую корзину в 1993г. по 

сравнению с 1989г. 

3. Проанализировав диаграмму ответить на вопрос: В каком году затраты на 

продуктовую корзину выше? 

Затраты на продуктовую корзину 

 
 

Алгоритм выполнения заданий 
1. Запустить программу Word и создать таблицу по образцу. 

2 . Установить курсор рабочего поля на следующую строку после таблицы. 

3. Щелкнуть по вкладке «Вставка», а затем щелкнуть по команде Диаграмма на 

вкладке Иллюстрации. 

4 . В появившемся окне Вставка диаграммы выбрать щелчком мыши тип 

диаграммы в гистограмма, а затем щелкнуть по картинке в левой части 

этого окна (например . 

5. Нажать клавишу ОК. 



6. Появится стандартная диаграмма выбранного типа и вида, а с правой стороны окна 

программы Word откроется окно программы Excel, в котором будет располагаться 

таблица к диаграмме. 

7. Внести данные в таблицу программы Excel. 

8. Сохранить документ Word в своей папке под названием Практическая работ №6-

1. 
9. Ответить на вопрос, обосновав свой ответ. 

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 15б (зачѐт) 

Минимальное количество баллов за практическую работу – 0-3 (не зачѐт) 

 

 

 

 

 

 


