
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества. 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения в России входит 
сегодня в число приоритетных направлений государственной молодежной 
политики. Добровольческая (волонтерская) деятельность – это безвозмездная 
деятельность, которая ориентирована на предоставление социально 
значимых услуг.  Добровольчество (волонтерство) является одним из 
эффективных способов получения подростками новых знаний, развития 
навыков общественной деятельности, формирования нравственных 
ценностей, активной гражданской позиции, опыта проектной деятельности.  

Адаптированная программа учебного курса «Школа волонтерства» на 
уровне основного общего образования (5-6 класс) составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики  

 
 
 
 
 
 
 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
рабочей программе воспитания. 

На изучение учебного курса «Школа волонтерства» в 5-6 классах 
отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Цели курса:  
- формирование активной гражданской позиции школьников путем 

включения в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  
- формирование коммуникативных, социальных, профессиональных 

компетенций. 
Задачи курса:  
• сформировать у школьников базовые представления об основах 

российского добровольчества (волонтерства) и особенностях его развития; • 
познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с 
историей благотворительности, добровольчества;  

• изложить на основе системного подхода идейные принципы 
добровольчества и показать связь с различными формами патриотического 
воспитания;  



• рассказать об организационных формах волонтерского движения на 
основе большого эмпирического материала;  

• выделить главные направления в школьном добровольчестве, 
используя мотивирующие поведение школьников примеры;  

• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность 
личного участия школьника в волонтерских проектах для успешного выбора 
профессии и построения профессиональной карьеры;  

• обучить школьников основам социального проектирования на 
примере создания и реализации добровольческих проектов в школе;  

• достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Особенности адаптированной рабочей программы:  
1. Программа составлена с учетом специфики обучающихся, имеющих 

отклонения в развитии высших психических функций. Для данной категории 
обучающихся характерны:   

• незрелость эмоционально-волевой сферы; 
• сниженный уровень познавательной деятельности; 
• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению 

новых знаний и предметных понятий, у многих обучающихся 
недостаточно развиты навыки чтения и образно-эмоциональная 
речевая деятельность;   

• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической 
памяти; 

• несовершенность мыслительных операций: мышление, память, 
внимание, восприятие;   

• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать,• 
классифицировать новый учебный материал без специальной 
педагогической поддержки.  

2. Календарно-тематическое планирование составлено с учетом 
реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, 
развивающими и воспитательными задачами, предусматривающее 
постепенное введение в содержание обучения разделов, способствующих 
восполнению пробелов предшествующего обучения, формированию 
готовности к восприятию наиболее сложного программного материала.  

3. Реализация программы предполагает применение на уроках 
коррекционно-развивающих, информационно-коммуникативных, 
объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, 
которые оптимально подходят для обучающихся специальных 
(коррекционных) классов, способствуют развитию элементарных 
мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению 
пробелов в знаниях учащихся с задержкой психического развития. 

Основные технологии обучения: технология деятельностного подхода, 
проблемного обучения, группового обучения, игровые и 
здоровьесберегающие технологии; словесные, наглядные, частично-



поисковые. Формы организации занятий курса: беседа, лекция-беседа, 
тренинг, игра. 

Методы и приемы педагогической поддержки:   
• наличие индивидуальных правил работы для обучающихся с 

ОВЗ; 
• близость расположения обучающегося с ОВЗ в классе к учителю; 
• предоставление с ОВЗ дополнительного времени (при 

необходимости) для выполнения задания, упражнения;   
• меньший объем заданий; 
• предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и 

письменной форме;   
• неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально 

обучающемуся с ОВЗ;   
• объяснение материала, способа выполнения задания в малой 

группе; 
• выявление понимания обучающимися инструкции, задания; 
• поэтапное разъяснение заданий; 
• поэтапное (пооперационное) выполнение задания; 
• демонстрация образца выполнения задания с одновременным 

участием в этом процессе учащегося;   
• выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ; 
• выполнение задания в малой группе, где обучающийся с ОВЗ 

выполняет ту часть общего задания, которое для него посильна;  
индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную 
направленность;   

• разрешение переделать задание, с которым ученик не справился; 
• предоставление возможности выбора контрольного задания; 
• объяснение учащимся сущности контрольного задания в 

доступной для них форме (показ образца выполнения, 
упрощенная формулировка задания, разрешение выполнить 
пробу и пр.);   

• разрешение устных ответов по читаемым текстам; 
• оценка содержания выполненной работы отдельно от ее 

правописания, аккуратности, скорости выполнения и других 
второстепенных показателей;   

• неограниченное время для выполнения контрольной работы, 
тестов; 

• предоставление обучающемуся возможности представить 
выполненное задание сначала в малой группе, а затем уже перед 
всем классом;   

• акцентирование внимания на достижениях обучающегося. 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
5-6 КЛАСС (адаптированная программа) 

 
Раздел 1. Волонтерская (добровольческая) деятельность (5 ч.) 
Кто такие волонтеры (добровольцы). История развития волонтерства 

(добровольчества).  Направления волонтерской (добровольческой) 
деятельности. Основные принципы волонтерского (добровольческого) труда. 
Формы участия в волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Раздел 2. Направления волонтерской (добровольческой) 
деятельности (7 ч.) 

Волонтерство (добровольчество) в сфере физической культуры и 
спорта. Волонтерство (добровольчество) в сфере культуры. Волонтерство 
(добровольчество) в сфере охраны природы (эковолонтерство). Волонтерство 
(добровольчество) в сфере здравоохранения. Волонтерство 
(добровольчество) в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Волонтерство (добровольчество) в социальной 
сферере. Медиа-волонтерство и кибер-волонтерство. 

Раздел 3. Защита групповых проектов (2 ч.) 
Публичная защита результатов групповой проектной деятельности. 
Раздел 3. Школьное волонтерское объединение (1 ч.) 
Школьные волонтерские объединения: от идеи – к результату.  
Раздел 3. Защита индивидуальных проектов (2 ч.) 
Публичная защита результатов индивидуальной проектной 

деятельности. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ШКОЛА ВОЛОНТЕРСТВА» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (адаптированная программа) 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:   



• готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей;   

• активное участие в жизни семьи, организации, местного 
сообщества, родного края, страны;   

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
• понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 
• представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе;   

• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 
участие в самоуправлении в образовательной организации;   

• готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2) патриотического воспитания:   
• осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;   

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа;   

• уважение к символам России, государственным праздникам,• 
историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

3) духовно-нравственного воспитания:   
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;   
• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков;   

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства.  

4) эстетического воспитания:   
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения;   



• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества;   

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:   
• осознание ценности жизни; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность);   

• осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья;   

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
безопасного поведения в Интернет-среде;   

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;   

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием;   
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  
6) трудового воспитания:   

• установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность;   

• интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов, и потребностей.  

7) экологического воспитания:   
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, 



планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды;   

• повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их 
решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;   

• готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности.  

8) ценности научного познания:   
• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира;   

• овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды:   

• освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды;   

• способность обучающихся взаимодействовать в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других;   

• способность действовать в условиях неопределенности, 
повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других;   

• навык выявления и связывания образов, способность 
формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 
в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 
знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 



• умение распознавать конкретные примеры понятия по 
характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 
определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 
его свойства при решении задач (далее – оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития;   

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики;   

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на 
окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий;   

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

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия;   

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации;   

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

базовые учебные действия (познавательные, коммуникативные и 
регулятивные), способность их использования в процессе учебной и 
межличностной деятельности.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:   
− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 
−  устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;   
− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
− предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
−  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 
−  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 
−  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях;   



− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:   
− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
−  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;   

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;   

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:   
− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев;   

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления;   

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогом или сформулированным самостоятельно;  

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  
1) общение:   
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;   
− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
−  распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;   

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;   

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения;   

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;   



− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:   
− понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи;   

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы;   

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы;   

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды;   

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:   
− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
− ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений;   

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом объекте;   

− делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль:   
− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам;   



− объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;   

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект:   
− различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 
− выявлять и анализировать причины эмоций; 
− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 
− регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других:  
− осознанно относиться к другому человеку, его мнению;   
− признавать свое право на ошибку и такое же право другого;−  

принимать себя и других, не осуждая; 
− открытость себе и другим; 
− осознавать невозможность контролировать все вокруг− 
Предметные результаты: 
− организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи;  
− аргументировано отстаивать свою позицию;  
− адекватно общаться с другими обучающимися и взрослыми;  
− издавать агитационную печатную продукцию;  
− принимать общечеловеческие ценности. 

 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (адаптированная программа) 

№ 
п/п Тема Количество 

часов 

Форма 
проведения 

занятий 

1. Волонтерская (добровольческая) 
деятельность 5 

Беседа, работа с 
интернет-
ресурсами, 

выступление с 
подготовленным   

сообщением 

2. Направления волонтерской 
(добровольческой) деятельности 7 

Беседа, работа с 
интернет-
ресурсами, 

выступление с 
подготовленным   

сообщением 

3. Защита групповых проектов 2 

Работа с 
интернет-
ресурсами, 
создание 
плаката, 

выступление 

4. Школьное волонтерское объединение 1 

Беседа, работа с 
интерент-
ресурсами, 

выступление с 
подготовленным   

сообщением 

5. Защита индивидуальных проектов 2 

Работа с 
интернет-
ресурсами, 
создание 
плаката, 

выступление 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ: 17 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (адаптированная программа) 

№ 
п/п 

Раздел 
программы, 
количество 

часов 

Тема урока 

Электронные 
цифровые 

образовательные 
ресурсы 

5 класс 

1. 

Волонтерская 
(добровольческая) 

деятельность, 
5 ч. 

Кто такие волонтеры 
(добровольцы). 

 

2. 
История развития 
волонтерства 
(добровольчества) 

 

3. 
Направления волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности 

 

4. 
Основные принципы 
волонтерского 
(добровольческого) труда 

 

5. 

Формы участия в 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности 

 

6. 

Направления 
волонтерской 

(добровольческой) 
деятельности, 

7 ч. 

Волонтерство 
(добровольчество) в сфере 
физической культуры и спорта 

 

7. 
Волонтерство 
(добровольчество) в сфере 
культуры 

 

8. 

Волонтерство 
(добровольчество) в сфере 
охраны природы 
(эковолонтерство) 

 

9. 
Волонтерство 
(добровольчество) в сфере 
здравоохранения 

 

10. 

Волонтерство 
(добровольчество) в сфере 
предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

 

11. 
Волонтерство 
(добровольчество) в 
социальной сферере 

 

12. Медиа-волонтерство и  
кибер-волонтерство 

 



13. Защита групповых 
проектов, 

2 ч. 

Публичная защита 
результатов групповой 
проектной деятельности 

 

14. 
Публичная защита 
результатов групповой 
проектной деятельности 

 

15. 

Школьное 
волонтерское 
объединение, 

1 ч. 

Школьные волонтерские 
объединения: от идеи – к 
результату.  

 

16. Защита 
индивидуальных 

проектов, 
2 ч. 

Публичная защита 
результатов индивидуальной 
проектной деятельности 

 

17. 
Публичная защита 
результатов индивидуальной 
проектной деятельности 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Общественно-научные предметы. Школа волонтера: 5-7 классы: 
учебник для общеобразовательных организаций / Т.Н. Арсентьева, А.В. 
Коршунов, А.А. Соколов. – М.: Просвещение. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Ассоциация волонтерских центров: авц.рф; 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»: 

волонтерымедики.рф; 
Единая информационная система «Добровольцы России»: 

добровольцыроссии.рф и dobro.ru. 
 

 
 


