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2.2.21.Внеурочная деятельность 

Спортивный клуб «Сад здоровья» 

Систематическое обновление содержания общего образования, внедрение новых 

методов и технологий обучения, в том числе создание условий для обеспечения высокого 

качества преподавания учебного предмета «Физическая культура», повышения его 

образовательного, воспитательного и оздоровительного потенциала, являются 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен на всех уровнях общего 

образования и является универсальным средством воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. Его содержание направлено на развитие физических 

качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурно-

спортивной деятельности, формирование культуры здорового образа жизни, национально - 

культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям 

физической культурой и спортом. 

В настоящее время обновление содержания учебного предмета «Физическая 

культура» включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, 

реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных и 

популярных у обучающихся видов спорта, в том числе бадминтона. 

Бадминтон как вид спорта помогает решать основную задачу физического воспитания: 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Игра в бадминтон - эффективное средство укрепления здоровья и физического 

развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организм человека, развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают 

подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных 

навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный 

характер, базирующийся на беге, прыжках, перемещениях и т.д. 

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и 

пространственное представление о своём теле на площадке. Широкая возможность 

вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное 

средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. 

Современные медико-биологические и социологические исследования показывают, что 

систематические занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные 

изменения в деятельности зрительных анализаторов, опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов и системах организма человека. В частности, улучшается глубинное и 

периферическое зрение, повышается способность нервно мышечного аппарата к быстрому 

напряжении и расслаблению мышц. 

Занятия бадминтоном для детей и подростков имеют оздоровительную 

направленность, выполнение прыжков в игре, способствует укреплению мышечно-

связочного аппарата нижних конечностей, укрепляется связочный аппарат кистей рук и 

увеличивается их подвижность: увеличивается обмен веществ, работа органов, 

кровообращения и дыхания. Обоснована эффективность занятий бадминтоном для 

коррекции зрения и осанки ребёнка. 



В процессе игровой деятельности, занимающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу. Благодаря этому игра представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Во 

время занятий бадминтоном можно легко дозировать физическую нагрузку, что 

обуславливает пользу для здоровья от этой игры. Поскольку играть в бадминтон можно на 

открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома), то это 

создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во время 

выполнения двигательной активности. 

Цели изучения модуля «Бадминтон» 

Целью модуля «Бадминтон» (далее - модуль) является гармоничное развитие 

личности и развитие у обучающихся двигательных способностей, навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

формированию и развитию собственного здоровья, целостного развития физических и 

психических качеств, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием посредством бадминтона. 

Задачи модуля: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование и развитие физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных 

возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по 

бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения технических 

действий бадминтона; 

освоение знаний об истории развития, основных понятиях и современных представлениях 

о бадминтоне, его возможностях и значении в процессе формирования и развития здоровья, 

физическом развитии и физической подготовки обучающихся; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техникотактическим 

действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятий по бадминтону; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтона, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Преимущество модуля состоит в том, что используемые процессе преподавания 

предмета «Физическая культура» образовательных технологий посредством вида спорта 

«Бадминтон» решают комплекс основных задач физического воспитания на всех уровнях 

общего образования: 

создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают гибкость и вариативность 

содержания образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностям обучающихся; 

являются действенным средством формирования и развития здоровья детей и подростков в 

общеобразовательной организации; 

формируют навыки собственной безопасности и культуры поведения при занятиях 

бадминтоном; 



расширяют принцип возможности интеграции уроков физической культуры с формами 

дополнительного физкультурного образования на основе бадминтона; 

повышают уровень физической подготовленности детей и подростков, создают условия для 

подготовки обучающихся к выполнению норм ВФСК ГТО. 

Представленный модуль удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, 

гимнастика и т.д.), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориям обучающихся независимо от уровня их физического развития, физической 

подготовленности, здоовья и гендерных особенностей. 

Процесс реализации модуля, опираясь на интегративный подход в обучении, позволяет 

планомерно реализовывать поставленную цель и последовательно решать задачи 

физического и социального воспитания детей и подростков на протяжении всех лет их 

пребывания в общеобразовательной организации. Бадминтон - одна из популярнейших 

спортивных игр во всем мире, игра, которая доступна всем и подходит для детей разного 

уровня подготовки. 

Модуль разработан во исполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Пр-

1919, п.3 б) «о расширении перечня видов спорта, включенных в программу учебного 

предмета «Физическая культура», в том числе представленных в этой  

Место учебного модуля в учебном плане 

Модуль реализовываться во внеурочное время в 5-9 классах общеобразовательной 

организации. 

При планировании занятий модуля «Бадминтон» изучение теоретических основ, 

освоения способов двигательной деятельности и освоение базовых элементов техники 

бадминтона предполагается в следующем объеме: 

 в 5 - 9-х классах - 34 часов. 

В разделе «Знания о бадминтоне» представлены учебные темы по освоению 

основных терминов и понятий игры в бадминтон, истории развития бадминтона, и его роли 

в современном обществе, правил игры в бадминтон и требований техники безопасности. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки 

бадминтонистов, особенности организации и проведения самостоятельных занятий по 

бадминтону. 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности» содержит учебные темы, 

ориентированные на активное включение обучающихся в самостоятельные занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о бадминтоне» и 

включает в себя: организацию и проведение самостоятельных занятий бадминтоном с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития и уровня подготовленности; 

соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выбор инвентаря, одежды для занятий бадминтоном. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. 

Этот раздел включает в себя несколько направлений: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья обучающихся. В этом разделе изучаются оздоровительные формы 

занятий. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» направлена на физическое 

совершенствование обучающихся и включает в себя средства общей физической и 



технической подготовки бадминтонистов. Освоение обучающихся способам хватки 

ракетки, подач, ударов по волану, техники передвижения по площадке, техникотактических 

действий в бадминтоне. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» также ориентирована на подготовку к 

участию в соревновательной деятельности и обучение: стойкам при подаче, приеме волана; 

передвижениям по зонам площадки; плоской, короткой подач, открытой и закрытой 

стороной ракетки; нападающему, блокирующему, плоскому ударам; приемам короткого 

удара справа, слева, с отбросом на заднюю линию, подставка открытой и закрытой 

стороной ракетки у сетки. Совершенствование тактики игры в нападении, в защите, в 

разных зонах площадки. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в бадминтон 

по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Интеграция Модуля поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, 

а также подготовке и проведению соревновательных мероприятий. 

Планируемые личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения модуля «бадминтон» 

на уровне основного общего образования 

Планируемые личностные результаты 

Проявление интереса к истории и развитию бадминтона в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов; 

умение ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий бадминтоном, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

умение оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

бадминтоном, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий бадминтоном; 

проявление стремления к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в виде спорта - бадминтон; 

умение организовывать и проводить занятия бадминтоном на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости 

в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий бадминтоном; 

умение соблюдать правила безопасности во время занятий бадминтоном, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры средствами бадминтона, 

игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий бадминтоном, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей. 

Планируемые метапредметные результаты: 

умение анализировать влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

умение устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 



умение устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

умение устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий бадминтоном; 

умение устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

бадминтоном на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма; 

умение выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой средствами бадминтона; 

умение вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

умение описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

умение наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения бадминтонных 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения. 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

элементами бадминтона с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей 

с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

умение активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры бадминтона при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, 

право на её совместное исправление; 

умение разучивать и выполнять технические действия в бадминтоне, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

умение организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий бадминтоном, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Планируемые предметные результаты: 

5 класс 

выполнение требований безопасности на уроках физической культуры и самостоятельных 

занятиях бадминтоном, в условиях активного отдыха и досуга; 

составление дневника самоконтоля по физической культуре и ведение в нем наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности, планирование 

содержания и регулярности проведения самостоятельных занятий; 

осуществение профилактики утомления во время учебной деятельности, выполнение 

комплексов упражнений физкультминуток, зрительной гимнастики с использованием 

физических упражнений с элементами бадминтона; 

выполнение комплексов упражнений оздоровительной физической культуры с элементами 

бадминтона на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 



демонстрация технических действий в бадминтоне: способы держания (хватки) ракетки, 

игровые стойки, передвижения по площадке, удары, подачи, передвижения в различные 

зоны площадки с выполнением ударов открытой, закрытой стороной ракетки; 

использование упражнений общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей средствами бадминтона. 

6 класс 

умение характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, излагать факты 

вхождения спортивных игр в программу Олимпийских игр; 

умение измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать физические упражнения с элементами 

бадминтона для их направленного развития; 

умение контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой средствами бадминтона; 

умение  готовить места для самостоятельных занятий бадминтоном в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

умение отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности средствами бадминтона; 

выполнение правил и демонстрация технических действий в бадминтоне: передвижения по 

площадке, удары на сетке, подачи, техника передвижений в передней зоне площадки с 

выполнением ударов на сетке; правил игры и игровой деятельности по правилам с 

использованием разученных технических приёмов; 

использование упражнений общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей средствами бадминтона. 

7 класс 

умение проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

умение проводить анализ причин зарождения бадминтона как олимпийского вида спорта 

на основе исторических фактов; 

умение объяснять положительное влияние занятий бадминтоном на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из жизни олимпийских 

чемпионов по бадминтону, из собственной жизни; 

умение объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

умение составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой 

средствами бадминтона, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года; 

демонстрация и использование технических действий бадминтона: удары на сетке, в 

средней зоне площадки, подачи, передвижения в средней зоне площадки с выполнением 

атакующих ударов, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности; 

использование упражнений общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей средствами бадминтона. 

8 класс 



умение проводить анализ бадминтона как эффективного средства основных направлений 

развития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание 

основных форм их организации; 

использование возможности бадминтона для всестороннего и гармоничного физического 

развития человека и как средство адаптивной физической культуры; 

умение составлять планы занятия спортивной тренировкой по бадминтону, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

демонстрация и использование в игре в бадминтон технические действия: удары в задней 

зоне площадки, защитные действия игрока, прием и выполнение атакующих ударов, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности; 

использование упражнений общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей средствами бадминтона. 

9 класс 

умение обосновывать положительное влияние бадминтона на здоровье человека: развитие 

функциональных систем, общее укрепление организма и повышение сопротивляемости 

заболеваниям, закаливающее воздействие, профилактика и коррекция нарушений зрения; 

использование бадминтона как эффективное средство организации здорового образа жизни 

и профилактики вредных привычек 

умение использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

бадминтоном, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

умение измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

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

занятий бадминтоном; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

бадминтоном и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

совершенствование технических действий в спортивных играх: техникотактические 

действия в нападении; тактика одиночной игры; тактика парной игры; 

использование упражнений общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей средствами бадминтона.  

Содержание модуля «бадминтон» 

на уровне основного общего образования 

5 Класс 

Знания о бадминтоне. Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: 

задачи, содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

бадминтону; организация спортивной работы по бадминтону в общеобразовательной 

школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

бадминтоном, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Способы самостоятельной деятельности. Составление индивидуального режима дня; место 

и временной диапазон занятиями бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство 

физического развития человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии. 

Составление комплексов физических упражнений с элеменами бадминтона с 

коррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения. Проведение 

самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних условиях; 

подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 



самостоятельных занятий бадминтоном. Ведение дневника самоконтроля по физической 

культуре. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Бадминтон против близорукости. 

Упражнения физкультминуток и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий 

бадминтоном. Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя воланами 

(разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на развитие гибкости 

и подвижности суставов с элементами бадминтона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спорт». 

Бадминтон. Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. 

Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполнения подачи. 

Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнением ударов открытой, 

закрытой стороной ракетки. 

6 Класс 

Знания о бадминтоне. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные 

игры в программе Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника самоконтроля по физической 

культуре. Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем организма, 

связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. Правила и способы самостоятельного развития физических качеств, 

необходимых для успешного освоения двигательных умений и навыков в бадминтоне. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки при занятиях бадминтоном. 

Правила проведения измерительных процедур по оценке уровня физической 

подготовленности средствами бадминтона. Правила техники выполнения тестовых заданий 

и способы регистрации их результатов средствами контрольных упражнений бадминтона. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой 

в бадминтоне. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий бадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во время 

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

на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 

режиме учебной деятельности средствами бадминтона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль «Спорт». 

Бадминтон. Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи, 

техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. 

Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития физических качеств, 

доминирующих при освоении двигательных действий в бадминтоне. Правила игры и 

игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. 

7 Класс 

Знания о бадминтоне. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. 

Олимпийское движение в СССР и современной России. История дебюта бадминтона на 

Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона как олимпийского вида спорта. 

Олимпийские чемпионы по бадминтону. Влияние занятий бадминтоном на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 



Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий в процессе выполнения физических упражнений c элементами бадминтона на 

открытых площадках. Ведение дневника самоконтроля по физической культуре. 

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека; основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании 

техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. Планирование самостоятельных 

занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. Составление плана 

учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: 

профилактики нарушения осанки; зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спорт». 

Бадминтон. Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. 

Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 

Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития физических качеств, 

доминирующих при освоении двигательных действий в бадминтоне. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

8 Класс 

Знания о бадминтоне. Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие средствами бадминтона. Бадминтон - средство адаптивной физической культуры. 

Способы самостоятельной деятельности. Профилактика и лечение миопии. Разработка 

индивидуальных планов занятий лечебной физической культурой для людей с нарушением 

зрения. Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой средствами бадминтона. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами бадминтона: упражнения для профилактики 

общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спорт». 

Бадминтон. Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки, защитные 

действия игрока, прием и выполнение атакующих ударов. Упражнения общефизической и 

специальной подготовки для развития физических качеств, доминирующих при освоении 

двигательных действий в бадминтоне. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

9 Класс 

Знания о бадминтоне. Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек средствами бадминтона. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

бадминтоном. 



Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях бадминтоном. 

Измерение функциональных резервов организма при занятиях  бадминтоном. Оказание 

первой помощи на самостоятельных занятиях бадминтоном и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников. 

Модуль «Спорт». 

Бадминтон. Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры. Тактика 

парной игры. Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития 

физических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий в бадминтоне. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Целевой приоритет воспитания 

 

1. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Развитие ценностного отношения к здоровью, как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

Научное сообщество «Юный химик» 

Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса внеурочной деятельности научное сообщество 

«Юный химик» основного общего образования разработана в соответствии с требованиями 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и с учетом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях, рабочей программы воспитания  МАОУ Школа №132 для 

обучающихся 7-8 классов  

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

научное сообщество «Юный химик» 

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в 

начальных классах. Каждый ребенок знаком с названиями применяемых в быту веществ, 

некоторыми полезными ископаемыми и даже отдельными химическими элементами. 

Однако к началу изучения химии в 8-м классе познавательные интересы школьников в 

значительной мере ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих 

учащихся протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью материала, 

нерационально спроектированными программами. С целью формирования основ 

химического мировоззрения предназначена данная рабочая программа для об учающихся 

7-8 классов «Мир химии». 

Цели программы: 

7класс 

Познакомить школьников с предметом химии, подготовить учащихся к изучению учебного 

предмета химия в 8 классе и сформировать устойчивый познавательный интерес к данному 

предмету; 

8 класс 



Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических 

превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике. 

Задачи: 

развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

развить учебно-коммуникативные умения; 

формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту, демонстрируемые учителем; 

формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности; 

воспитывать элементы экологической культуры; 

Формы занятий: 

-практические занятия 

-опыты (для опытов отобраны знакомые для школьников вещества, применяемые в быту, 

жизни, что позволяет выявлять и развивать способности учащихся к экспериментированию 

с веществами) 

-мини- исследования 

-защита проектов 

-участие в предметной неделе 

- участие в конкурсах и олимпиадах 

- игры, викторины, конкурсы и др. 

 Место учебного курса внеурочной деятельности научное сообщество «Юный химик» в 

плане внеурочной деятельности 

Учебный курс рассчитан на обучающихся 7-8 классов, рассчитан на 34 недели в год, всего 

68 часов, в том числе - 17 практических занятий  

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

научное сообщество «Юный химик» 

7 класс.  

Тема 1. Химия в центре естествознания  

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о 

природе. Науки о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и 

отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего 

мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или 

предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. 

Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов 

эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели 

в физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. 

Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические 

формулы и уравнения). 



Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и ин-

формация, которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. 

Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные 

вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой 

клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 

воспринимаемых органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический 

эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их роли на 

противоположную. 

Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, 

лабораторная посуда из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел из 

алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». 3- Учебное оборудование, 

используемое при изучении физики, биологии, географии и химии. 4. Электрофорная 

машина в действии. 5. Географические модели (глобус, карта). 6. Биологические модели 

(муляжи органов и систем органов растений, животных и человека).7. Физические и 

химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических решеток. 8. Объемные 

и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана. 9- 

Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 10. 

Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. Модели кристаллических 

решеток. 12. Три агрегатных состояния воды. 13. Переливание углекислого газа в стакан, 

уравновешенный на весах. 14. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий 

из них. 15. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 16. 

Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. 

Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 18. Спиртовая 

экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. Прокаливание сухой зелени растений в 

муфельной печи для количественного определения минеральных веществ в них. 20. 

Качественная реакция на кислород. 21. Качественная реакция на углекислый газ. 22. 

Качественная реакция на известковую воду. 

Лабораторные опыты. 1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 2. 

Строение пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского 

движения частичек черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью 

увеличительного стекла. 5. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

6. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка 

(клейковины) в пшеничной муке. 8. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

с помощью известковой воды. 



Домашний эксперимент. 1. Изготовление моделей молекул из пластилина. 2. Диффузия 

ионов перманганата калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 4. Диффузия 

сахара в воде. 5. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное 

определение содержания воды в свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты 

с йодом. 8. Изучение состава  поливитаминов из домашней аптечки. 9- Обнаружение 

крахмала в продуктах питания. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности 

при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила 

работы с нагревательными приборами. 

Тема 2.Математические расчеты в химии  

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по периодической таблице. Нахождение по формуле 

вещества относительной молекулярной массы как суммы относительных атомных масс 

составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 

химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-

часового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, 

синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента 

газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси 

по его объемной доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих 

понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) 

примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и 

другие расчеты с использованием этих понятий. 

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2. Оксид ртути(П). 3. Коллекции различных 

видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного и сахарного 

песка и их разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллекция бытовых 

смесей (кулинарные смеси, синтетические моющие средства, шампуни, напитки и др.). 7. 

Диаграмма объемного состава воздуха, 8. Диаграмма объемного состава природного газа. 

9- Приготовление раствора с заданными массой и массовой долей растворенного вещества. 

10. Образцы веществ и материалов, содержащих определенную долю примесей. 

Домашний эксперимент. 1. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей 

по этикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворенного 

вещества и опыты с полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бытовых и 

фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей, по их 

этикеткам. 

Практическая работа  Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 



Тема 3.Явления, происходящие с веществами  

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство 

противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка 

нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и 

выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 

веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, 

выделение газа. 

Демонстрации. 1. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2. Разделение смеси 

порошков серы и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси 

воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 6. 

Фильтрование. 7. Респираторные маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные свойства 

активированного угля. 9. Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. 

10. Противогаз и его устройство. 11. Получение дистиллированной воды с помощью 

лабораторной установки для перегонки жидкостей. 12. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 13. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом 

кристаллизации. 14. Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 15. 

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 16. Каталитическое разложение пероксида водорода 

(катализатор — диоксид марганца). 17. Ферментативное разложение пероксида водорода с 

помощью катал азы. 18. Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия. 19. 

Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи кислотой. 20. 

Взаимодействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором сульфита натрия. 

21. Получение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) реакцией обмена. 22. 

Растворение полученных осадков гидроксидов металлов в кислоте. 23. Получение 

углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной 

салфетки. 2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 

Домашний эксперимент. 1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 2. 

Изготовление марлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпидемии 

гриппа. 3. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 4. 

Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорбция 

кукурузными палочками паров пахучих веществ. 6. Изучение состава и применения 

синтетических моющих средств, содержащих энзимы. 7. Разложение смеси питьевой соды 

и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 9. 

Приготовление известковой воды и опыты с ней. 10. Взаимодействие раствора 

перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Практическая работа (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 



Практическая работа  Очистка поваренной соли. 

Практическая работа  (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

Тема 4.Рассказы по химии  

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение 

выбранных учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, 

горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие 

реакции, выбранные учащимися. 

8 класс 

Тема 5  Домашняя химия. 

Основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли. Химические 

элементы, которые образуют пищу. 

Белки, значение и применение. Белки растительного и животного происхождения. 

Распознавание белков. 

Жиры. Значение и применение жиров (не только в пище). Польза жиров в питании человека. 

Углеводы = углерод + вода – не все так просто. Сахар – еще не значит «сладкий». Вкус 

хлеба, вермишели, картошки, леденцов. Как распознать сахар и крахмал? 

Витамины, их роль в процессах жизнедеятельности. 

Состав продуктов питания. Пищевые добавки. 

Лекарственные препараты. Домашняя аптечка, ее содержимое. Правила использования и 

хранения лекарств. Качественные реакции на функциональные группы. 

Бытовые химикаты, их классификация на основе применения. Правила обращения с 

препаратами бытовой химии. Отравление бытовыми химикатами (раствор аммиака, 

уксусная кислота, перманганат калия, бытовой газ, угарный газ, инсектициды, 

растворители, лакокрасочные материал и т.п.) Оказание первой помощи при отравлениях и 

ожогах. 

Азбука химчистки. Техника выведения пятен. Пятновыводители. Удаление жировых пятен, 

пятен от ягод и фруктов, овощей и соков, пищевых продуктов, крови, краски и т.д. 

Состав косметических средств. рН. Классификация косметических средств: мыло, 

шампунь, духи, гели, лосьоны и др. 

Увлекательная химия для экспериментаторов 

Практическая работа. «Сворачивание белка куриного яйца при нагревании», 

«Сворачивание белков молока при добавлении лимонной кислоты, спирта». 

Практическая работа. «Окрашивание спиртового раствора йода крахмалом». 

Практическая работа. «Обнаружение витаминов в продуктах питания» 

Тема 6. Предметная неделя по   химии. Удивительны опыты с лекарственными веществами. 

Конкурс ученических проектов.  

Освоение учебного курса внеурочной деятельности 

научное сообщество «Юный химик» 

должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том 

числе в части: 

патриотического воспитания: 



ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных 

интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 



осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют 

значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, 

принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются 

в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы по учебному курсу  внеурочной деятельности  отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

базовые логические действия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических веществ 

и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные 

и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления - химический 

знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции - при 

решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять 

и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов - химических веществ и 

химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно- популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 



информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды; 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

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

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и 

согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и 

другие); 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно 

составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий 

с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные  

7 класс 

-знание химической символики: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций;  

- знание важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы,   

- особенности химических реакций; 

- владение информацией о  жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. 

М. Бутлерова. 

- разделять  смеси, проводить очистку веществ, фильтрование; 

8 класс 

- объяснять химические явления происходящие в природе, быту и на производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

- экологически грамотного вести в окружающей среде;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

- безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Математический клуб «Школа юного математика» 



Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса внеурочной деятельности  математический клуб 

«Школа юного математика» основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  и с учетом рабочей программы воспитания  МАОУ Школа 

№132 для обучающихся 8-9 классов с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. 

Данная программа учебного курса внеурочной деятельности позволяет 

обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Программа даёт возможность учащимся овладеть элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволяет обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в себе. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 

возможности подростков, создаются условия для успешности каждого ребёнка. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности математический клуб «Школа юного 

математика»: подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; формирование функциональной 

математической грамотности. 

Форма занятий: 

Для работы с учащимися используются следующие формы занятий: практические 

работы, выступления с докладами, защита проектов, содержащими     отчет о выполнении 

индивидуального или группового домашнего задания, возможны различные формы 

творческой работы учащихся, как например, математические игры, «защита решения», 

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

по указанной теме, исследовательские работы и краткосрочные проекты, участие во 

внеклассных мероприятиях на предметной неделе математики и др. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Место учебного курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности. 

На изучение курса план внеурочной деятельности отводит в течение учебного года 

по  34 часа. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности математический клуб «Школа 

юного математика» 

Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные 

дроби  



Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

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

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы 

разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 

значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. 

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

показателем и их свойства. 

Уравнения и неравенства. Линейные уравнения с одной переменной. Корень 

уравнения. Равносильные уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения 

систем уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные 

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

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

систем неравенств: метод интервалов, графический метод.  

Функции и графики. Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения 

функции. Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее 

свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно 

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

квадратичной функции. Степенная функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и 

нечетной степенных функций. Графики степенных функций. Чтение графиков функций. 

Текстовые задачи(7часа) Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые 

задачи на вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения . 

Треугольники. Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение 

треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь 

треугольника. Многоугольники .Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя 

линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

Окружность Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Освоение учебного учебного  курса  внеурочной деятельности  математический клуб 

«Школа юного математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 



трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей 

эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

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

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 В результате освоения программы по учебному курсу внеурочной деятельности  на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать  с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 



в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 



умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой и 

круговой диаграммы; 

умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

 геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических 

задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

 анализ и осмысление текста задачи; моделировать условие с помощью схем, рисунков; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

 решение задач из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

извлечение необходимой информации из текста, осуществлять самоконтроль; 

 извлечение информации из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

 выполнение сбора информации в несложных случаях, представление информации в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

умение строить речевые конструкции; 

умение изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту 

квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

умение выполнять вычисления с реальными данными; 

умение проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты 

«Практикум по географии» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Практикум по 

географии» разработана для 9-х классов МАОУ Школа №132  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО 

и Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о тематическом 

планировании учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования . 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Практикум по географии» 

предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс является не 

просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и развитие 

творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и способности 

преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому становится возможным 

выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации творческого 

потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к географии и 

формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. В процессе освоения 

программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам 

школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап подготовки к единому 

государственному экзамену. 



Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

«Практикум по географии» 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Практикум по географии» 

создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание 

связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, 

решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой 

евроазиатской державы. 

Данный курс занимает центральное место в системе школьной географии. Особая 

его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся, служит 

одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма 

будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих 

ее народов, экономического и эстетического образования школьников. 

Цель программы: 

- создание условий для формирования географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и ценностного отношения к миру через формирование картографической 

грамотности обучающихся, географического образа мира, своей Родины во всем 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Задачи программы: 

формировать интерес учащихся к предмету «география»; 

создавать образные представления о крупных регионах мира и странах с выделением 

особенностей природы, природных богатств и населения; 

организовать учебную деятельность обучающихся, направленную на развитие навыков 

работы с различными источниками информации (статистическими, картографическими, 

электронными ресурсами и т. д.), т.е. формировать универсальные учебные действия 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

развивать географическую грамотность посредством работы с картами разнообразного 

содержания, изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

развивать умение анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников – карт, статистических данных, интернет- ресурсов; 

формировать умение ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

развивать представления о размещении природных и антропогенных объектов; 

развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

формировать представление об изменениях административной карты РФ, населении 

России, развитии экономики; 

формировать социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм. 

Данный курс актуален по ряду причин: 

направление курса на расширение географического кругозора, 

развитие у обучающихся практических навыков работы с картой, и др. источниками 

географической информации, что важно для подготовки к олимпиадам и государственной 

итоговой аттестации ОГЭ в 9 классе; 

изучение курса поможет освоению географической номенклатуры, что является одной из 

целей картографической подготовки, а именно – «знание карты»; 



в будущем будет способствовать более успешной социализации выпускников; 

введение данного курса является необходимым дополнением к учебному предмету. 

Практическая значимость курса заключается в формировании картографической 

грамотности, которая является неотъемлемой частью обучения географии в 

общеобразовательных организациях. Картографическая грамотность подразумевает знание 

основных моделей земной поверхности, умение использовать их в качестве источников 

информации, создавать простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. 

Если дети научатся читать и анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить 

полную характеристику территории (материка, страны, города), географического объекта и 

т.д. 

Данный курс поможет учащимся в подготовке к государственной итоговой аттестации по 

предмету, поскольку в контрольно- измерительных материалах предлагаются задания, в 

которых необходимо дать ответ на основе анализа различных тематических карт, графиков, 

диаграмм, статистических данных. 

Основные принципы построения программы: 

преемственность: в рабочей программе соблюдается преемственность в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся, с программой по географии для 

основного общего образования; 

последовательность: построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному, от простого к сложному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей; сочетание научности и доступности: 

программа опирается на новейшие достижения картографии, а доступность достигается 

путем применения современных образовательных технологий; 

личностно-ориентированный подход и социализация: учет индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Формы занятий: 

- творческие проекты 

-  участие в предметной неделе 

-участие в олимпиадах, конкурсах 

- мини- исследования по  определенным темам  

- защита проектов  

- практические работы 

-электронные презентации 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности: 

альбом, паспорт 

газета, плакат 

журнал, книжка-раскладушка, серия иллюстраций 

коллаж, справочник 

коллекция 

 стенгазета 

макет, сценарий праздника, игры 

модель, учебное пособие 

наглядные пособия, фотоальбом 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 34 часов (1 час в неделю) в 9-х классах. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

 



Содержание курса «Занимательная география» направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности «Практикум по географии» 

Личностные результаты 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности 



в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной 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 географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

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

практической деятельности экологической направленности. 

 В результате изучения учебного курса  внеурочной деятельности  на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 

существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 

с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 



 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметными результатами изучения внеурочной деятельности «Практикум по 

географии» являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

-объяснение географических следствий формы, размеров и движения Земли; 

-формулирование природных и антропогенных причин изменения окружающей среды; 

-выделение, описание и объяснение существенныех признакиовгеографических объектов и 

явлений. 

Использование географических умений: 

-умение находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-умение составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

-умение применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

-умение использование карт как моделей: 

-умение определять на карте местоположение географических объектов. 



Понимание смысла собственной действительности: 

-умение определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

-использование географических знаний для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-умение приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Факультатив «Увлекательные проекты по информатике» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  факультатив «Увлекательные проекты по  

информатике» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования учетом Рабочей программы воспитания МАОУ 

Школа №132 

Общая характеристика учебного курса. 

Внеурочная деятельность учебного курса факультатив «Увлекательные проекты по 

информатике» является благоприятным этапом для формирования инструментальных 

(операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым 

плацдармом всего школьного образования на ступени среднего образования ,для 

формирования метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии самостоятельности 

обучающихся, гибкой организации процесса обучения. Учитываются и индивидуальные 

способности и интересы. При решении проекта наряду с научной (познавательной) 

стороной содержания всегда присутствует эмоционально - ценностная (личностная), 

деятельностная и творческая сторона. Именно эмоционально - ценностный и творческий 

компоненты содержания определяют, насколько значим для обучающихся проект и 

насколько самостоятельно он выполнен. В работе над проектом в учебном процессе, 

обучающиеся овладевают комплексом умений (познавательных, практических, 

оценочных), основами взаимодействия друг с другом и рефлексией; учатся приобретать 

новые знания, а так же интегрировать их. 

Существенными особенностями этого метода являются субъективность школьника, 

диалогичность, креативность, конкретность, технологичность и самостоятельность 

учащихся. Кроме того. Работа над проектом воспитывает обязательность, ответственность 

и взаимопомощь. 

Цели курса: 

обучение основам проектной деятельности; 

приобретение опыта проектной деятельности при работе с информационными 

объектами различного типа с помощью современных программных средств; 

формирование навыка коллективной реализации информационных проектов и 

информационной деятельности в различных сферах человеческой деятельности, 

востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее 

представления; 

дать представление о дизайне и навигации презентации; 

способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских способностей обучающихся 

в процессе оформления их работ; 



научить использовать программу Power Point для создания различных видов презентаций и 

творческого их оформления; 

сформировать личность, способной к самообразованию, саморазвитию; основы технико-

технологических и дизайнерских знаний; общетрудовые и специальные умения ручного 

труда, основы трудовой культуры, способность к сотрудничеству в трудовом процессе; 

умения пользоваться полученными знаниями; навыки поисковой и исследовательской 

деятельности, развивать критическое мышление; 

развивать творческие и конструкторские способности, познавательную активность, 

самостоятельность обучающихся; 

повышать мотивацию к сотрудничеству, проявлять коммуникативные умения; 

создавать условия для самоопределения, построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

обучать самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Формы и средства контроля и оценки результатов 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- проект; 

– тематические выставки рисунков, схем; 

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты); 

– видеожурнал или видеофильм; 

– макеты; 

– модели (действующие); 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется 

по результатам выполнения обучающимися практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов 

Содержание курса 7 класса 

1. Введение.Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. 

2. Способы получения и переработки информации- .Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды 

аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 

Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Практическая работа. Использование каталогов и поисковых программ. 

3.Работа с программой подготовки презентаций-  

Понятие презентации. Интерфейс программы Power Point. Открытие, создание и 

сохранение презентации. Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текстов и 

рисунков. Создание фона слайда. Настройка анимации текста и рисунков. Вставка и 

настройка мультимедийных объектов. Демонстрация презентации. 

4. Проектная деятельность –  Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы 

проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами 

детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта. Практическая работа. Работа над проектом. Создание компьютерной 

презентации. 



5. Публичное выступление - Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства 

обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Практическая работа. Публичное выступление. 

Содержание курса 8-9 класса 

1.Проектная деятельность  

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта. 

Типология проектов. Схемы проектирования 

2. Персональные или групповые проекты. Классификация проектов.  

Классификация проектов по доминирующей деятельности. Классификация проектов по 

комплексности и характеру контактов. тапы работы над проектом. Определение тематик 

проектов. Формирование дидактических целей. Методических целей. Портфолио. Методы 

ученического исследования. Виды презентаций проектов. Основные правила делового 

общения. Использование Интернет- ресурсов в проектной деятельности. Интернет и 

авторское право. Поиск и обработка информации. Аналитическая работа. 

3. Исследовательский проект.  

Предмет, объект, задачи и  методы исследования. Поиск и обработка информации. 

Аналитическая работа над собранными фактами. 

4. Практико-ориентированный проект.  

Понятие, особенности, основные этапы выполнения. Проектирование, конструирование. 

5. Информационный проект. Понятие. Особенности. Основные этапы выполнения. 

Определение цели проекта. Выделение предмета поиска. Поиск источников информации. 

Обработка информации. 

6. Творческий проект.- Понятие. Особенности. Основные этапы выполнения. Оформление 

результатов. Содержание портфолио проекта. 

7. Работа над проектом и защита проекта-  

Планируемые предметные результаты курса 

Личностные  

патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 



ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

сознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

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, в том числе существующих 

в виртуальном пространстве. 

 Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями - познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

базовые исследовательские действия: 



формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах. 

работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов. 

совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: 

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

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 



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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2)самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

эмоциональный интеллект: 

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

принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа 

к любым объёмам информации. 

Предметные 

использование простейших приемов работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

создание небольших текстов, иллюстраций к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.сравнение и обобщение информации, представлять в строкахи 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

понятие простейших выражений, содержащих логические связки и слова; 

планирование несложных исследований, сбор и представление полученной информации  в 

разной форме;  

интерпритация  информации, полученной при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать, и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);  

пользование доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также знакомтсво с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

Практикум «Сложные вопросы русского языка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности   практикум «Сложные 

вопросы русского  языка» составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования и с учетом Рабочей  программы воспитания . 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа учебного курса внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества    образования,  

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 

в выборе  профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности  практикум 

«Сложные вопросы русского языка» 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение 

знаний в области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные 

приёмы, которые помогают реализовать указанное направление. Прежде всего это работа с 

обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с 

разнообразными лингвистическими словарями и орфографический анализ 

словообразовательных моделей, который развивает способность видеть затруднения. 

Также затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и 

уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, 

языковые нормы и языковые ошибки). 

Данная программаучебного курса  внеурочной деятельности предполагает развитие 

кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального 

уровня, воспитывает чувство уважения к русскому языку. На внеурочных занятиях 

учащиеся получают знания по темам «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». 

«Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», 

«Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, 

творческим работам. Используя информационные компьютерные технологии, ребята 

вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данный курс дает 

возможность прививать любовь к языку, совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в 

команде.Все задания имеют практическую направленность, так как языковые явления, 

проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности Практикум «Сложные   

вопросы русского языка»: 

  - осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека 

 - знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств 

для решения коммуникативных задач; 

Задачи курса: 

обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского 

языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 

Формы занятий: 



лекции; 

  практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов;  

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями;  

 анализ и просмотр проектов; 

  составление проектов; 

участие в предметных неделях; 

выполнение творческого задания (с элементами исследования); 

участие в ученических конференциях, викторинах, олимпиадах, конкурсах 

смекалистых, в «Филологических турнирах», 

-игровые формы состязательного характера: «Поле чудес», «Счастливый случай», 

«Звездный час», «Умники и умницы». 

 Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.  

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций 

учителя, повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки). 

Место учебного курса внеурочной деятельности Практикум 

«Сложные вопросы русского языка» в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 34 часа в год 

Содержание учебного курса 

           5 класс.Фонетика. Морфемика. Словообразование. Этимология. Графика. 

Орфография. Пунктуация. Лексика. Фразеология. Морфология. Синтаксис.Речевой этикет. 

6 класс . Письменность. Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы 

русской орфографии. Орфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов 

7 класс.Культура речи. Речевой этикет как правила речевого общения. Особенности 

разговорного стиля речи.Фразеологическое богатство языка. Фразеологические 

словари.Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Молодёжный сленг и 

отношение к нему. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Происхождение слов. Лексическое значение слова. Способы определения лексического 

значения слова. Толковый словарь. Многозначность как основа художественных тропов. 

Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Текст как речевое произведение. Тема, 

микротема, основная мысль, ключевые слова. Основные речевые правила общения 

посредством телефона. Орфоэпические нормы русского языка. Грамматические нормы 

русского языка. Невербальные средства общения. Значение мимики и жестикуляции при 

общении. 

8 класс. Язык – вековой труд поколений. Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке. Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексических неологизмов. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. Суффиксы для 



образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском языке. Иноязычные 

словообразовательные элементы в русском языке.  

Самостоятельные и служебные части речи. Употребление в речи существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных. Телефонный разговор. Общие правила 

телефонного разговора. Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

9 класс. Культура речи. Сжатое изложение. Сочинение  рассуждение. Техника речи. 

Орфоэпия. Словообразование. Орфография.Лексика. Морфология. Синтаксис и 

пунктуация. 

 

Планируемые результаты. 

гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

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

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

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

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и

 природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни 

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

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) в 

образовательном процессе; 

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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

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

общеобравательной 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 и ознакомления с деятельностью 

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

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения 

на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

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

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 



природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

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

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

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

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

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

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

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

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

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

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

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

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности  на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

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

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

пользование геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

умение распознавать геометрические фигуры,различать их расположение; 

умение изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

умение проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

умение вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); в том числе; 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между  ними, применяядополнительные построения, алгебраический аппарат, правила 

симметрии; 

умение проводить доказательные рассуждения приращений задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

умение решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Предметные. 

- обосновывание своих ответов, приводя нужные примеры; 

– составление сложных предложений разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 -нахождение в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания; 

– обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в  

– нахождение пунктуационных ошибок; 

– производить пунктуационный разбор предложения; 

– нахождение и исправление орфографических ошибок; 

– определение  стиля и типа текста; 

– создание текстов разных стилей и типов речи; 



– совершенствование содержания и языкового оформления сочинения, нахождение  и 

исправление различных языковых ошибок. 

Практикум «Экспериментальная физика» 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса внеурочной деятельности факультатив «Формирование 

функциональной грамотности» составлена в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Рабочей 

программы воспитания МАОУ Школа №132 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

«Экспериментальная физика» 

Направленность данной программы заключается в реализации системы 

естественнонаучных знаний в 7-8 классе посредством экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся, что способствует сознательному и прочному 

овладению школьниками методами научного познания и обеспечивает формирование у них 

целостного представления о физической картине мира. 

Программа также нацелена на выявление у ребенка склонности к изучению физики 

и дальнейшего ее развития. 

Актуальность данной программы заключается в прививании интереса у школьников 

к точным наукам, начиная уже со средней школы. Занятия в кружке позволяют пробудить 

в учащихся интерес к физике, понять суть ее явлений с помощью решения простых 

занимательных задач. Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют 

учащемуся сделать осознанный выбор дальнейшего направления обучения. На 

сегодняшний день данная задача стоит особо остро, поскольку в стране есть необходимость 

в стабильном притоке молодых специалистов в области высоких наукоемких технологий. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» 

Помочь учащимся освоить материал программы, необходимой для дальнейшего изучения 

физики; 

Воспитать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

Привить учащимся интерес к науке, помочь им приобрести уверенность и настойчивость в 

самостоятельной работе для дальнейшей успешной реализации своих возможностей; 

Помочь учащимся самостоятельно сделать выбор профиля дальнейшего обучения. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» в плане 

внеурочной деятельности 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 34 часа в год . Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы 7-8 класс 

Форма проведения занятий  

- проведение опытов 

-практические работы 

-участие в конкурсах, олимпиадах 

-квесты, игры, викторины 

- решение  задач 

-проектная деятельность 

-защита проектов 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» в 

плане внеурочной деятельности 

Тема 1 Первоначальные сведения о строении вещества. Цена деления измерительного 

прибора. Определение цены деления измерительного цилиндра. Определение 



геометрических размеров тела. Изготовление измерительного цилиндра. Измерение 

температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение толщины листа бумаги. 

Тема 2 Взаимодействие тел. Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела 

неправильной формы. Измерение плотности твердого зависимости силы тяжести от массы 

тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Измерение жесткости пружины. Измерение коэффициента силы трения скольжения. 

Тема 3 Давление. Давление жидкостей и газов. Исследование зависимости давления от 

площади поверхности. Определение давления твердого тела. Вычисление силы, с которой 

атмосфера давит на поверхность стола. Определение массы тела, плавающего в воде. 

Определение плотности твердого тела. Определение объема куска льда. Изучение условия 

плавания тел. 

Тема 4 Работа и мощность. Энергия. Вычисление работы и мощности, развиваемой 

учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. Определение выигрыша в силе. Нахождение центра 

тяжести плоской фигуры. Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение 

кинетической энергии. Измерение потенциальной энергии. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки:  

её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности; 

ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

равития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, 

с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

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

у другого человека; 

трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 



адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: потребность во 

взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; потребность в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 В результате изучения учебного курса внеурочной  деятельности на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

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; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично представлять 

результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать 

мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

Предметные  

умение ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их 

применимости; 

умение понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 

умение понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные 

объекты и явления природы; 



знание модели поиска решений для задач по физике; 

знание теоретических основ математики. 

умение примечать модели явлений и объектов окружающего мира; 

умение анализировать условие задачи; 

умение переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой; 

умение составлять план решения; 

умение выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 

владение основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи. 

Кружок ««Занимательный английский» 

Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса внеурочной деятельности  кружок 

«Занимательный английский» основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и с учетом рабочей  программы воспитания МАОУ Школа 

№132 для обучающихся 5-6 классов, ориентирует на создание условий для воспитания и 

формирования личности обучающегося, способной успешно жить в информационном, 

быстро меняющемся мире, ориентирует на развитие у детей способностей и универсальных 

учебных умений. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

кружок «Занимательный английский » 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для 

обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, 

максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 

почувствовали результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на 

занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. В 5 

классе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Данная программа состоит из различных тем, рассчитанных для 5 класса.  При 

изучении каждой из них используются детские загадки, стихи, песни, рифмовки, 

кроссворды. При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитываются 

уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также соотнесённость с учебными 

планами по развитию познавательных способностей и речи на русском языке. 

Цели учебного курса внеурочной деятельности кружок «Занимательный английский»: 

развитие способности детей к обучению на иностранном языке;обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка, 

как средства общения. 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

кружок «Занимательный английский » в плане внеурочной деятельности 

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ английского 

языка и представляет собой систему обучения учащихся 5-6 класса, подготавливающую их 



для дальнейшего изучения иностранного языка. При ее составлении были учтены 

возрастные особенности учащихся. Данная программа рассчитана на 34 часа в год 

Формы проведения занятий: 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

участие в предметной неделе 

участие в конкурсах и олмпиадах 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

кружок «Занимательный английский» 

1.Мир игр, песен, рифмовок, стихов и ребусов 

Фразы, жесты и интонация приветствия и прощания. 

В мире вежливости. 

Песенный английский 

В мире песен .В мире прекрасного. 

В мире стихов и считалок 

2. В семье и дома» 

Краткая информация о себе 

Проект по теме «Моя семья» 

Диалог «В магазине». Игра «Маша-Растеряша» 

3.«Мы идем в зоопарк» 

Диалог «На улице».Загадки «Угадай животное» 

Игра «Hangman» 

4.«Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» 

Подготовка к праздникам. 

Оформление поздравительных открыток к Новому году. 

Подведение итогов.Зачёт по пройденному материалу в игровой форме. 

5. Изготавливаем игру «Змеи и лестницы» 

Подготовительный этап 

Выработка общего сценария игры 

Заполнение игрового поля игры 

Завершающий этап.Игра «Змеи и лестницы» 

6. «Приятного аппетита!» 

Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. 

Что мы едим. Время приёма пищи. 

Игра «Английский завтрак». (продукты) 

Что мы пьём. Поведение и общение за столом. 

Особенности питания в англо-язычных странах в разное время суток 

7. «Моё первое знакомство с Англией» 

Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Краткая характеристика. 

Что мы знаем об Англии? 

Достопримечательности Лондона.Королевский Лондон 

Традиции и обычаи страны изучаемого языка 



Проектная работа по теме: «Моё первое знакомство с Англией 

Проектная работа по теме: «Моё первое знакомство с Англией» 

Песни, стихи и рифмовки по теме: «Лондон» 

Подведение итогов.Игровой урок. 

Освоение учебного учебного курса внеурочной деятельности кружок «Занимательный 

английский» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные 

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 (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

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

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 

трудового воспитания: 

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

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 учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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 своё 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 учётом 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. 

 В результате изучения учебного  курса внеурочной деятельности ка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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, 

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 общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные 

понимание на слух речь учителя, одноклассников;  

понимание смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его сюжета;  

выделение субъект и предикат текста;  

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

инсценирование изученных произведений;  

умение сочинять оригинальный текст на основе плана; 

участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

умение работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

умение осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

Научное сообщество « Юный исследователь» 

Пояснительная записка 

Прогрaммa учебного курса внеурочной деятельности Научное сообщество «Юный 

исследователь» создaнa нa основе федерaльного компонентa госудaрственного стaндaртa 

основного общего обрaзовaния и с учетом Рабочей программы воспитания 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности Научное сообщество 

«Юный исследователь» 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человекa 

оргaнизовaть свою жизнь кaк проект: определить дaльнюю и ближaйшую перспективу, 



нaйти и привлечь необходимые ресурсы, нaметить плaн действий и, осуществив его, 

достичь постaвленных целей. 

    Многочисленные исследовaния, проведенные кaк в нaшей стрaне, тaк и зa рубежом, 

покaзaли, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – 

люди, облaдaющие проектным мышлением и овлaдевшие нaвыкaми проектно – 

исследовaтельской  деятельности. 

   Современный обрaзовaнный человек должен уметь сaмостоятельно нaходить 

необходимую информaцию и использовaть ее для решения возникaющих проблем. Чем 

больше информaции, тем подчaс труднее нaйти именно то, что тебе нужно. Нaвыки поискa 

информaции и эффективного использовaния ее для решения проблем лучше   освaивaются 

в ходе проектно-исследовaтельской  деятельности. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности Научное сообщество «Юный 

исследователь»: Рaзвитие творческих способностей учaщихся, осуществление учaщимися 

исследовaтельской и проектной деятельности по технологии. 

Зaдaчи: 

- Рaзвитие познaвaтельной aктивности и творческих способностей учaщихся. 

- Формировaние нaвыков исследовaтельской, проектной деятельности и выбор нaпрaвления 

в рaботе. 

- Рaзвитие нaвыков сaмореaлизaции и публичных выступлений. 

- Обучение применению приобретенных знaний в окружaющей действительности. 

- Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познaвaтельной, 

информaционной, коммуникaтивной. 

Прогрaммa учебного курса внеурочной деятельности Научное сообщество «Юный 

ииследователь» преднaзнaченa для обучaющихся, интересующихся исследовaтельской 

деятельностью. 

Aктуaльность прогрaммы обусловленa тем, что знaния и умения, необходимые для 

оргaнизaции учебно-исследовaтельской деятельности, в будущем стaнут основой для 

реaлизaции учебно-исследовaтельских проектов в стaршем звене школы. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Научное сообщество «Юный 

исследователь» в плане внеурочной деятельности . 

В год по 34 часа . Всего 102 часа. 

Формы занятий  

Зaнятия рaссчитaны нa коллективную, групповую и индивидуaльную рaботу. Они 

построены тaким обрaзом, что один вид деятельности сменялся другим. Это позволяет 

сделaть рaботу динaмичной, нaсыщенной и менее утомительной. 

- учaстие  в конкурсaх нa рaзных уровнях; 

учaстие в проектно-исследовательских работах; 

-участие в НПК школы района 

Формы подведения итогов: 

-защита исследовательского проекта, участие в ШНПК «День науки», участие в НПК 

городского, регионального, всероссийского, международного уровней. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности Научное сообщество «Юный 

исследователь»   

1 год обучения. 

Раздел I. Введение. 

Тема 1 Что такое исследование. Понятие об исследовательской деятельности обучающихся. 

Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 

Презентация исследовательских работ. 



Понятия: исследование, проблема, информация. 

Раздел II. Способы мыслительной деятельности. 

Тема 2 Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Тема 3 Как мы познаѐм мир. Наблюдение и эксперимент - способы познания окружающего 

мира. Опыты. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Практика: игры на внимание. 

Тема 4 Удивительный вопрос. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем 

спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Выдвигать гипотезы.  

Понятие исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Практика: выполнение упражнений на обстоятельства и упражнений, предполагающих 

обратные действия, игра. 

Тема 6 Источники информации. Информация. Источники информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием, оформление списка использованных электронных источников. 

Раздел III. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. 

Тема 7 Выбор темы исследования. 

Классификация тем.Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Понятия: классификация. 

Практика: отработка правил выбора темы исследования. 

Тема 8 Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели исследования 

по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Практика: «круглый стол». 

Тема 9 Методы исследования. Мыслительные операции. Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование.Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением 

как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Практика: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет». 

Тема 10 Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Практика: отработка способов фиксации получаемых сведений. 

Тема 11 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 



Понятия: анализ и синтез. 

Практика: практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Тема 12 Обобщение полученных данных. Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

Практика: выполнение практических заданий: «Учимся анализировать», «Учимся выделять 

главное», «Расположи материал в определенной последовательности». 

Раздел IY. Мы исследователи. Самостоятельные (предметные) мини-исследования: 

«Фольклор от самой колыбели», «Детский фольклор», «Сказки в нашей жизни», «Заочная 

экскурсия. В гостях у…» (все темы IY раздела направлены на отработку практических 

навыков). 

Тема 13 Планирование работы. Составление плана работы над проектами. Определение 

предмета и методов исследования в работе над проектом. 

Тема 14 .Обучение  анкетированию, социальному опросу,интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 15 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Тема 16 Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 

Выпуск брошюры. 

Тема 17 Сочиняем сказку. Сказка как вид устного народного творчества. Народные сказки. 

Сказки народов мира. Авторские сказки. Театр. Выпуск сборника творческих работ. 

Понятия: добро, зло, театр, герой. 

Тема 18 Защита исследований. 

Тема 19 Конференция. Выступления обучающихся с презентацией своих исследований. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Раздел IY. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся. 

Тема 20 Подготовка к защите. Психологический аспект готовности к выступлению. Как 

Правильно  спланировать  сообщение о своем исследовании. 

Как выделить главное второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению». 

Понятия: Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. Практика: коллективное обсуждение 

проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы». 

Тема 21. Защита исследований. Анализ результатов и качества выполнения исследования. 

Оценка продвижения обучающегося в рамках исследования и его результата. Способы 

преодоления трудностей. 

Практика: приобретение навыков работы по защите исследований. 

Тема 22 Конференция. Выступления обучающихся с презентацией своих исследований. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Практика: приобретение навыков публичной презентации своих работ. 

2 год обучения. 

I.Теоретический блок. 

Проблема, объект исследования. Гипотеза. Еѐ значение в исследовательской работе. Цели 

и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Соответствие 



цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 

особенности. Основные стадии, этапы исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. Исследовательский поиск. Обобщение. Приемы обобщения. 

Вывод. 

II. Практический блок. 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования 

анкетирование, социальный опрос, интервьюирование. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.источников информации. 

Планирование способов сбора и информации. Планирование итогового продукта (формы 

представления результата). 

Установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов. Распределение 

обязанностей среди членов группы, команды. Сбор информации, решение промежуточных 

задач Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, эксперимент, изучение 

литературных источников. Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление 

результата, представление разнообразных форм 

Разделы I. Введение. 

Тема 1 Исследовательская деятельность. Понятие об исследовательской деятельности 

обучающихся. Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 

Отличия исследовательской деятельности учащихся от остальных видов творческой 

деятельности. 

Понятия: исследование, проблема, информация. 

Практика: сравнение исследовательской деятельности с другими видами творческой 

деятельности. 

Разделы II. Основы исследовательской деятельности. 

Тема 2 Проблема, объект исследования. Гипотеза. Еѐ значение в исследовательской работе. 

Понятия: проблема, объект исследования, гипотеза. 

Практика: решение какой-либо проблемы в результате открытия новых фактов, 

определение объекта и субъекта исследования, формулирование гипотезы. 

Тема 3 Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели исследования 

по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. 

Практика: практика постановки цели и определения задач исследования  

Тема 5 Основные стадии, этапы исследования. Методы исследования (методы научного 

познания: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, анкетирование, 

беседы, интервью, измерения, эксперимент),методы теоретического исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, обобщение имеющегося опыта, индукция и дедукция и 

др.), методы восхождения от  абстрактного к конкретному). 

Мыслительные Исследовательский поиск. 

Понятия: метод, эксперимент, абстрагирование, индукция, дедукция. 

Практика: практика выбора метода исследования. 

Тема 6 Мыслительные операции. Исследовательский поиск. Обобщение. Приемы 

обобщения. Выводы. 

Правила построения вывода: следствие исследования, разграничение вывода от 

общеизвестной истины. 

Понятия: поиск, обобщение, вывод. 

Практика: практика построения вывода. 

Разделы III. Языкознание – удивительная наука! 



Тема 7 История языкознания. Наш язык. История языкознания как история проблемных 

ситуаций в науке о языке. Языковедческие традиции разных народов. Язык и этнос. 

Язык и социум. Этимология. Назначение языка: средство общения и взаимопонимания 

людей, средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Понятия: языкознание. 

Практика: подготовка материала и оформление информационного стенда «Из истории 

языкознания». 

Тема 8 Познание мира через язык. Когда и как люди научились говорить? 

Происхождение языка. Как рождаются и живут слова. Сколько слов в русском языке. 

Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные слова. Группы слов. Лингвистические 

словари. 

Практика: Работа с различными источниками получения информации. Подготовка 

сообщений и выступление по теме «Энциклопедия одного слова». 

Тема 9 Великие имена - великие свершения. Подготовка материала и составление буклета 

«Русские лингвисты». Изучение языка. Разные подходы к изучению языка. Интересные 

факты из жизни и научной деятельности учѐных-лингвистов. 

Практика: поиск информации из разных источников, оформление буклета. 

Тема 10 Фонетика. Звуковая жизнь слова. Нормы и диалектные традиции. Оформление 

информационного стенда «Мы и время». (Подбор материала и составление стенгазеты 

«Звуковая жизнь слова».) Знакомство с наукой «фонетика», правилами чтения и записи 

транскрипции. Отличие «буквы» от «звука». 

Понятия: фонема, фонетика. 

Практика: транскрибирование слов (мини-исследование «Особенности звукового состава 

слова»). 

Тема 11 Происхождение и развитие письма. О слове. Из истории письменности. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания 

человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. Слово-

заповедь. Работа с этимологическим словарѐм. Из истории слов и выражений. Почему мы 

так говорим? Мини-исследование «Почерк человека - его характеристика или его 

незначительное дополнение?». 

Практика: мини-исследования, работа с источником информации и т.д. 

Тема 12 Прошлое и настоящее алфавита. История происхождения русского алфавита. 

Буквы русского алфавита. История исчезнувших букв. WEB - ресурсы. 

Практика: Составление авторского произведения (рекомендуемая тема «32 или 33? (о букве 

Е)» («Утерянные буквы русского языка») (сказки, рассказа, стихотворения и т.д.) (жанр 

произведения определяют обучающиеся самостоятельно)) и его презентация. 

Тема 13 «Рождение» и «жизнь» слов. Начальные сведения о происхождении слов. 

Этимология. Назначение слов: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство Побуждения  к чему-либо. 

Знакомство этимологического словаря. Работа с этимологическим словарем. 

Практика: поиск и презентация мини-исследования «Интересные факты о происхождении 

слов», обмен опыта по поиску информации. 

Раздел IY. Исследование – способ познания мира. 

Тема 14 Показатели оценивания исследовательской работы (актуальность и 

обоснованность выбора темы, ее новизна; экспериментальные данные; содержательность 

работы; 

логичность изложения, умение делать обобщения, выводы; вклад автора в исследование 

темы; 



полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочной литературой; 

обоснованность теоретических и практических выводов; соблюдение структуры работы по 

Положению; 

оформление работы (титульный лист, библиография, наличие приложений с 

иллюстрированным материалом, аккуратность, грамотность). 

Понятия: библиография. 

Практика: приобретение опыта оформления библиографии. 

Тема 15. Выполнение исследовательской работы определение темы, подбор материала, 

оформление). Сбор информации и процесс подготовки к основной части работы. 

Структура, логика и оформление исследовательской работы согласно требованиям. 

Примерные темы работ: «Энциклопедия одного слова», «Почему хлеб хлебом 

называют?..». 

(Варианты в рамках одной темы могут быть разными: 

а) «Как вас зовут?» (Как вас зовут? Имена, фамилии, прозвища. Процесс появления имен 

Руси. Исконно русские  имена и  заимствованные. 

Грамматика собственных имен. 

Происхождение фамилий. Прозвища); 

б) «Секреты географических названий». (Топонимика родного края. Происхождение и 

жизнь топонимов нашей местности. (Водоемы, леса, балки, горы, сѐла и т.д.). 

Понятия: структура, логика. 

Практика: под руководством учителя выполнение исследовательской работы «Как вас 

зовут?» 

Раздел Y. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся. 

Тема 17 Подготовка к презентации (защите) исследовательских работ. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». Эталон. Оценка. 

Отметка. 

Самооценка. 

Практика: приобретение опыта подготовки презентации исследовательских работ. 

Тема18Конференция.Презентация(или защита)исследовательских работ. 

Выступления обучающихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно-

исследовательской деятельности. 

Понятия: презентация работы. 

Практика: приобретение опыта выступлений. 

Тема 19 Анализ результатов и качества выполнения исследовательской работы, еѐ 

презентацию. Оценка продвижения обучающегося в рамках исследования и оценка 

результата. 

Способы преодоления трудностей. 

Практика: приобретение опыта анализа выполнения своих работ и работ других. 

 

3 год обучения. 

Тема 1 Введение в проектную деятельность. Наука и научное познание. Что такое научное 

исследование? Зачем нужно научиться проектированию? 

Тема 2 Понятие проекта. Организация курса как внутренняя упорядоченность частей 

целого, как средство достижения желаемого результата. 

Тема 3 Виды проектов и их особенности. (Виды проектов: практико-ориентированный 

проект, исследовательский проект, информационный проект, творческий проект.) 

Составляющие  



Практика: знакомство с видами проектов, определение их отличительных особенностей. 

Тема 4 Этапы разработки и реализации проекта. 

Практика: практика разработки этапов проекта. 

Раздел II. Разработка и реализация практических проектов. 

Тема 5 Начало проектирования - выбор темы и постановка проблемы. Понятие проблемы. 

Требования к результату постановки проблемы. Выбор проблемы для решения и 

формулирование темы проекта. Постановка проблемы: определение потребности. 

Постановка проблемы: определение того, «что есть» и сравнение с требуемым. 

Практика: практика определения проблемы. 

Тема 6 Актуальность. Обоснование актуальности проекта. 

Практика: практика обоснования актуальности проекта. 

Тема 7 Способ решения проблемы. Понятие способа решения проблемы. Характеристики 

способа решения проблемы. Разработка способа решения проблемы. 

Практика: разработка алгоритма решения проблемы. 

Тема 8 Методы поиска решения проблем (метод «мозгового штурма», принцип решения 

сложных проблем, поиск решения проблем методом диаграммы Исикавы, поиск решения 

проблем методом «морфологического ящика» Цвикки). Оценка и выбор способа решения 

проблемы. 

Практика: знакомство с методами поиска решения проблемы. 

Тема 9 Определение цели проекта и планирование еѐ достижения. Понятие цели действий. 

Определение цели проекта. Понятие плана действий. Планирование выполнения проекта. 

Разработка «бюджета» проекта. Оценка качества плана. 

Понятия: проект. 

Практика: практика по приобретению навыков работы. 

Тема 10 Описание и оформление практического проекта. Структура описания 

практического проекта. Титульный лист и оглавление. Текст «введения» и разделов 

проекта. 

Тема 11 Таблицы и рисунки. Приложения. Список литературы. 

Понятия: «конечный продукт». 

Практика: практика по приобретению навыков работы. 

Тема 12 Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта. 

Условия эффективной работы проектной команды. Командный «договор». Собрание 

команды. 

Разрешение «конфликтов». Завершение работы команды. 

Практика: практика по приобретению навыков работы в группах. 

Тема 13 Методика написания чернового варианта. Методика написания чернового варианта 

работы по требованиям научных конференций разного уровня. 

Тема 14 Детальная конструкция основной части научного исследования: системно-

проблемное структурирование, теоретико-прикладной подход, теоретико-методическое 

построение исследования. 

Тема 14 Значимость выводов и рекомендаций научного исследования. 

Понятия:системно-проблемное структурирование, теоретико-прикладной подход, 

теоретико-методическое построение исследования. 

Практика: написания чернового варианта. 

Тема 15 Редактирование исследовательской работы. Методика правки черновика. 

Написание абстракта. Соблюдение структуры содержания исследовательской работы. 

Понятия: абстракт. 

Практика: редактирование текста. 



Тема 16 Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Понятия: сноски, примечания, приложения. 

Практика: работа на компьютере по программе Microsoft Word. 

Тема 17 Подготовка к устной защите на НПК. Методические рекомендации по участию в 

научной дискуссии. Понятия: научная дискуссия. Практика: работа в микрогруппах. 

Тема 18 Использование наглядности. Оформление стендового доклада. Понятия: абстракт. 

Практика: оформления текста. 

Раздел III. Мониторинг исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Тема 19.Защита исследований. 

Анализ  результатов и качества выполнения исследования. Оценка продвижения 

обучающегося в рамках исследования и его результата. Способы преодоления трудностей. 

Практика: оценка продвижения. 

Тема 20 Конференция. Выступления обучающихся с презентацией своих исследований. 

Тема 21 Анализ исследовательской и проектной деятельности. 

Понятия: объективная и субъективная точка зрения. 

Практика: приобретение навыков анализы выполненного исследования и проекта. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта или 

исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школь- ном самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждаю- щимся в ней); 

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

свобод и законных интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во время 

проведения исследования или с которыми он вступает во взаи- модействие во время 

реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований или 

проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны  

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и 

современному состоянию российских  гуманитарных наук; 

ценностное отношение историческому и природному насле- дию, памятникам, традициям  

разных  народов,  проживающих в родной стране, к науке и достижениям российских 

ученых-гу- манитариев — историков, психологов, социологов, педагогов  

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание важности 

морально- этических принципов в деятельности исследователя готовность в процессе 

работы над проектом или исследованием оценивать собственное поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 



свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства  

В сфере эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе 

проектно-исследовательской деятельно- сти, к традициям и творчеству своего и других 

народов, пони- мание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни как главного предмета гумани- тарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектных работ; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 

школьником социальным проектом или публичной защитой собственного исследования, 

осмысляя соб- ственный опыт проектно-исследовательской деятельности и выстраивая 

дальнейшие цели относительно профессионального будущего  

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологиче- ской и социальной направленности, способность 

иницииро- вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в 

рамках реализуемых индивидуальных или групповых проектов; 

интерес к практическому изучению профессий и труда раз- личного рода, в том числе на 

основе применения знания, полу- ченного в ходе исследования  

В сфере экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирова- ния поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды  

В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему научных 

представлений об основных за кономерностях развития человека, природы и общества, 

взаи- мосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как сред- ством научного и практического 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивиду- ального и коллективного благополучия  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям соци-альной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и пра- вил общественного поведения, форм социальной жизни 

в груп- пах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень компетентности 

через практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других); 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об 



объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи- цит собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, осно- вания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого ана- лиза; 

с учетом предложенной учебно-исследовательской или учебно-проектной задачи выявлять 

закономерности и  противоре- чия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулиро- вать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; использовать вопросы как 

исследовательский инструмент; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

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; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информа- ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации; эффективно систематизировать информации 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

понимать и использовать преимущества командной и инди- видуальной проектной или 

исследовательской работы при решении конкретной практической или научной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, планировать 

организацию совместной работы, определять собственную роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать собственные действия 

с другими членами команды; 

оценивать качество собственного вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия  

Овладение универсальными регулятивными действиями 

владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и проектной 

работы (выявление проблемы, требующей решения); 

составлять план действий и определять способы решения; владеть приемами самоконтроля 

— осуществлять самокон- 

троль, рефлексию и самооценку полученных результатов исследовательской или проектной 

работы; 

вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших трудностей 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

1 год обучения 

- основные этапы организации проектной и исследовательской деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

- понятия цели, объекта, предмета и гипотезы исследования; 

- основные источники информации; 

- правила оформления исследовательской работы, проекта, списка использованной 

литературы; 

2 год обучения 

- правила классификации и сравнения, 

- методы исследования (наблюдения, эксперимент, и т.д.); 

- источники информации (книга, социальное окружение, видео курсы, ресурсы Интернета, 

СМИ, электронные источники) 

- правила сохранения информации, приемы запоминания. 

- выделять объект и субъект исследования; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать информацию, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

- работать в группе; 

3 год обучения 

- работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 



-осуществлять взаимный контроль  и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Факультатив «Важные вопросы истории» 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - 

Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных 

результатов программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для 

становления личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание 

учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для 

формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской 

истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в 

общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных 

этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введение в новейшую историю России» 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к 

защите исторической правды и сохранению   исторической памяти, противодействию 

фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; развитие способностей обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 



формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но 

и к настоящему родной страны. 

 Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать 

достижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного 

общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое 

значение событий». 

Таким образом, согласно  своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10-11 классах. 

Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной рабочей 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат 

возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с 

важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России», 

включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом 

планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю 

России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в 

программе по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 

изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (объём 

- 17 учебных часов). 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

2 

Программа курса «История России» (9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного модуля «Введение 

в Новейшую историю России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 1 Российская революция 1917—1922 гг. 



Отечественная война 1812 г. - важнейшее 

событие российской и мировой истории 

XIX в. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. Этнокультурный 

облик империи. 

19 Распад СССР. Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

  

На пороге нового века  Возрождение страны с 2000-х гг. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного 

учебного курса 

  

№ Темы курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 3 



5 Итоговое повторение 2 

 

 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза 

территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 

первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 

людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 



Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской 

славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на 

увековечивание памяти о Великой Победе. 

мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления 

и укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 

с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. 



Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

 Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 

национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация 

крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила 

Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

(2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее - РИО) и Российского 

военно-исторического общества (далее - РВИО). Исторические парки «Россия - Моя 

история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 

Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными 

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности 

обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые 

должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений 

воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 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; 

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, 

памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области 

эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и 

осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в 

Интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной 

направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к 

участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение 

системы научных представлений об основных закономерностях развития общества, 

расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллективного 

благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, 

основными навыками исследовательской деятельности. Важным также является 

подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий 

и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала 

XXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 

предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 



выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на 

применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного небольшого 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления (справочная, научно- популярная литература, интернет-

ресурсы и другие); 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие 

и сходство позиций; 



публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

 У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его 

части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и 

изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 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; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению 

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

  В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует 

выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах 

истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получению и 

осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

 



Клуб «Мир музыкального искусства» 

Пояснительная записка 

 Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, 

с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой - глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком - подсознательном - уровне. 

Основная цель реализации программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Мир музыкального искусства»: 

- воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

 Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 



осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

 Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Мир музыкального 

искусства» представлено модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой предмета «Музыка»: 

вариативные модули: 

модуль «Музыка народов мира»; 

модуль «Европейская классическая музыка»; 

модуль   «Духовная музыка»; 

модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль «Связь музыки с 

другими видами искусства»; 

 Общее число часов учебного курса внеурочной деятельности «Мир музыкального 

искусства», - 136 часов: в 5 классе - 17 часа (1 час в неделю1 полугодие ), в 6 классе - 17 

часа 1 час в неделю1 полугодие ), в 7 классе – 17  часа 1 час в неделю1 полугодие ), в 8 

классе - 17 часа 1 час в неделю1 полугодие ). 

Содержание  учебного курса внеурочной деятельности 

 5 класс 

Модуль «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля в 

календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка 

моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, 

сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между 

собой). 



Музыка - древнейший язык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя 

Греция - колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному 

животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты, викторины, 

интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

 Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формы 

и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не 

менее 2-3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, 

польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура 

должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, 

но не исключительно - образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польский 

фольклор - мазурка, полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; австрийский 

фольклор - альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1-2 

национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора 

и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки». 

Народная музыка Американского континента. 



Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэле, самба, 

босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле 

(жанре) изучаемой традиции. 

6 класс 

Модуль  «Европейская классическая музыка». 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. 

Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов,элементов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из 

числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейских 

композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической 

музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа 

и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. 

Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и 

сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в 

концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта 

классической музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической 

подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка - зеркало эпохи. 



Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, с другой - главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных 

образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический 

склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, 

творческому пути изучаемых композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и 

других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, композиторов-

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы 

стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в 

музыке и литературе). 

Музыкальная драматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма - строение музыкального 

произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его 

развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 



вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского 

фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка, (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. 

Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: принадлежности к одному из 

изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике 

и особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

7 класс 

Модуль  «Духовная музыка» 

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение 

в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и 

основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; западноевропейской 

христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); вариативно: посещение концерта духовной 

музыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония 

в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; определение на слух: состава исполнителей; 

типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; вариативно: 

работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, 

связанных с развитием религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, 

посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; определение на слух 

изученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их 

построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX-XXI веков. Религиозная 

тематика в контексте современной культуры. 

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX-XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

8 класс 

Модуль  «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз. 

Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура 

мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической 

и вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава (манера 

пения, состав инструментов); 



вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы середины XX века (на 

примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре 

мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX-XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). 

Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных 

течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на 

любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в 

условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного 

образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль  «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 



сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - тембр, 

светлотность - динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников 

Музыка и театр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными 

композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. 

Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на 

примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом 

на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-

балета)?». 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 

гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтера в дни праздничных мероприятий; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 

информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии; 



физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; 

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

права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля 

к победе. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: устанавливать существенные 

признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, 

сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства; 



обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, 

жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного 

слухового наблюдения-исследования. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности - музыкального мышления. 

 У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 



передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень 

общения; 

вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой  и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчета перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисиплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

 Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 



воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость 

за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций 

и жанров). 

К концу изучения модуля  «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля  «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля  «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся 

научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 



импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

Практикум «Практическая технология» 

Пояснительная записка 

Прогрaммa учебного курса внеурочной деятельности Практикум «Практическая 

технология» создaнa нa основе ФГОС ООО и с учетом Рабочей программы воспитания 

МАОУ Школа №132. 

Программа учебного   курса внеурочной деятельности «Практическая технология» 

предназначена для обучающихся 8-9 классов. Программа является продолжением   

предмета «Технология» в 8-9 классах  и включает  в себя практические работы, проектные 

работы   по темам  учебного предметам «Технология». 

Программа курса обеспечивает формирование у обучающихся технологического 

мышления, что позволяет более органично решать задачи установления связи между 

образовательным содержанием и жизненным пространством, начиная с решения бытовых 

вопросов и заканчивая вопросами профессионального самоопределения и стратегии общего 

профессионального самоопределения. 

В рамках курса происходит знакомство обучающихся с миром современных 

профессий, различными сферами общественного производства, что способствует 

профессиональному самоопределению обучающихся. На занятиях большое внимание 

уделяется совершенствованию у обучающихся навыков проектной деятельности, освоению 

способов развития проектного мышления. Содержание программы опирается на знания и 

навыки, ранее полученные обучающимися на уроках технологии и обеспечивает их 

дальнейшее развитие. 

Цель программы: сформировать у обучающихся ценностное отношение к 

созидательной деятельности на основе знаний о техносфере, общих и прикладных знаний 

по основам наук. 

Задачи: 

ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер социальной и преобразовательной деятельности 

человека; 

включить обучающихся в созидательную и преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах 

приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства 

и представителя всего человеческого рода; 

сформировать представления о творческих и технологических задачах проекта, 

совершенствовать умения выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Программа рассчитана на один год обучения и предназначена для обучающихся 8-9-х 

классов. Занятия проводятся по 1 часу в неделю. (Всего 17 часов в год) 

       Форма  занятий : 

 -проетная и исследоваетльская  деятельность 

- защита проекта 

 -практические работы 



- создание презентаций , макетов, чертежей 

Содержание курса внеурочной деятельности 

                          8 класс 

Материал курса учитывает ранее полученные знания и умения на уроках   технологии и 

состоит из следующих разделов: 

Методы   проектной деятельности  

Особенности        проектной деятельности в аспекте современного производства. Способы 

выявления потребностей конкретного сегмента рынка товаров и услуг. Продукт проектной 

деятельности: от выбора идеи до определения выгоды от его производства. Проект. Этапы 

работы над проектом. Экономическая оценка проекта. Презентация продукта проектной 

деятельности. 

Реклама продукта проектной деятельности: требования, способы. Особенности 

презентации продукта проектной деятельности. Способы и средства продвижения продукта 

проектной деятельности как товара на рынке товаров и услуг. Проектная работа.  

Модуль «Робототехника».  

8   класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования 

при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные 

линии. 

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с 

обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Вариативный модуль «Растениеводство» 

8 класс. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 



Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур региона. Земледелие. 

История земледелия. Земля как величайшая ценность человечества. Классификация 

культурных растений. Выращивание культурных растений в регионе. 

 Практическая работа «Технологии выращивания растений в регионе» 

Экологические проблемы региона и их решение. Экологические проблемы региона и их 

решение.  

Групповая практическая работа по составлению и описанию экологических проблем 

региона, связанных с деятельностью человека 

9 класс  

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. 

Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы с 

использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение удобрения на основе 

данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических точек полей с 

помощью спутниковых снимков; использование беспилотных летательных аппаратов и 

другое. Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа : Учебные заведения региона  для получения сельскохозяйственных 

профессий. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе; 

ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз; 

трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение 

ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы 

к информационной системе с целью получения необходимой информации; 



оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным 

путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными 

навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других  как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 



 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

    Предметные результаты освоения программы по учебному курсу внеурочной 

деятельности «Практическая технология» на уровне основного общего образования. 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила 

безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Модуль «Робототехника» 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем 

и направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, 

их востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

          Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство». 

К концу обучения в 8-9 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и 

свойства почв данного региона; называть ручные и механизированные инструменты 

обработки почвы; классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; назвать опасные для 



человека дикорастущие растения; называть полезные для человека грибы; называть 

опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных 

 

 

Клуб «Мир изобразительного искусства» (ИЗО) 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса внеурочной деятельности клуб «Мир изобразительного 

искусства»  реализуется в соответствии с ФГОС и является  дополнением к предмету «ИЗО»  

в 5-7 классах, составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ школа №132. В 

рамках учебного курсавнеурочной деятельности  реалиуется Модуль №4 «Изображение в 

синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография»  

Цель учебного курса внеурочной деятельности «Мир изобразительного искусства»  

 - дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства и творческой деятельности.  

Задачи учебного курса внеурочной деятельности «Мир изобразительного искусства»: 

освоение детьми основных правил изображения; 

ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования; 

использования нетрадиционных техник изображения в самостоятельной деятельности 

учащихся; 

научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического вкуса и понимание прекрасного; 

развитие стремления к общению с искусством 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира 

развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

воспитание усидчивости, аккуратности и терпения. 

умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Мир изобразительного искусства»в плане 

внеурочной деятельности 



Учебный курс внеурочной деятельности «Мир изобразительного искусства»» реализуется 

на базе 5- х — 7-х классов. Данный курс внеурочной деятельности рассчитан на 17 часов в 

год , изучается школьниками на протяжении полугодия. 

Содержание 

Систематизирующим методом составления данной программы является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

изобразительная художественная деятельность; 

декоративно художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Формы занятий : 

Практическая художественно-творческая деятельность. 

Зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Посещение выставок художников, фотографов 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

Содержание 5 класс 

Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и 

работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Содержание  6 класс 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 



Фотография - искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок - свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж - дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни...» - фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров - основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в 

материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ 

- видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика - от замысла до съёмки. Разные жанры - разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной 

мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Содержание 7 класс 



Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения - русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина 

мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения  рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. 

Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 



осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 

освоению базовых ценностей - формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, 

труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 

спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом 

и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности - умений активно, то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться 

в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных 

материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность 

формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде - обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 



организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 

и сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), 

между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь 

на восприятие окружающих; 



вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

5 класс 

знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 



иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладания зрительской культурой 

для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 

класс 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» 

С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей 

стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 



понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории XX в. и 

современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, 

как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. Изображение и 

искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; уметь 

объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 

кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

 

7 класс 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства 

и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения 

и организации досуга; 

знать о создателе телевидения - русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 



осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 

Практикум «В мире естественных наук» 

Пояснительная записка 

Характеристика учебного курса внеурочной деятельности Практикум «В мире 

естественных наук» 

Содержание учебного курса  внеурочной деятельности Практикум «В мире естественных 

наук» учитывает требования к результатам освоения основной образовательной программы 

ООО, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте;наполнение фундаментального ядра содержания общего образования; программу 

развития и формирования универсальных учебных действий. 

Цель учебного курса  внеурочной деятельности Практикум «В мире естественных 

наук»: 

формирование и развитие у школьников: 

Экологического сознания в контексте идей устойчивого развития природы и общества. 

Системы естественно-научных знаний, позволяющих принимать экологически грамотные 

решения как одного из видов функциональной грамотности учащихся. 

Исследовательских умений и навыков экологически грамотного поведения. 

Задачи курса: 

Формирование готовности школьников к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной гражданской 

позиции в отношении защиты и сохранения природы. 

Развитие интереса к экологии как научной дисциплине. 

Формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе 

теоретической подготовки и проектно-исследовательской деятельности. 

Привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения методов и методик по 

изучению состояния экосистем, организации мониторинговой деятельности. 

Освоение методов комплексной оценки и прогноза изменений состояния объектов 

социоприродной среды под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Профессиональная ориентация школьников. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Практикум «В мире естественных наук» в 

плане внеурочной деятельности 

Образовательная программа учебного курса  внеурочной деятельности Практикум «В мире 

естественных наук» носит модульный характер и рассчитана на 2 года обучения. 

Программа каждого модуля обладает относительной самостоятельностью и может быть 

использована для организации учебной деятельности автономно. 

Формы проведения занятий: 

Учебный проект. 

Учебное исследование. 

Учебная экскурсия. 

Практическая работа. 

Экологический мониторинг. 

Социологический опрос. 

Деловая игра. 

Конференция. 

Выполнение и обсуждение итоговых заданий на развитие функциональной грамотности. 



Содержание учебного курса  внеурочной деятельности Практикум «В мире 

естественных наук» 

1 год обучения 

Раздел «Экологическая культура». 

Модуль 1. Понимаем природу. 

Как появились знания о природе. Роль природы в жизни человека. Человек учится у 

природы. Воздействие человека на природу. Роль человека в жизни природы. Какие науки 

изучают природу. Что изучает наука экология. Почему экологические проблемы так 

сложны. Природа — это система. Учимся применять системный подход. Взаимосвязь 

компонентов в природе. Что такое экосистема. Аквариум — искусственная экосистема. 

Модуль 2. Сохраняем природу 

Почему исчезают растения и животные. Красная книга. Как сохранить растительный и 

животный мир. Проект «Сбор кормов для подкормки птиц и зверей зимой. Организация 

подкормки». Экскурсия в зоопарк. Изготовление домиков для летучих мышей. Выявление 

и паспортизация старовозрастных деревьев. Ответственность человека за прирученных 

животных. Социологический опрос населения по проблеме содержания собак в городе. 

Модуль 3. Учимся у природы использовать экологически чистую энергию 

Как растения получают энергию солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в растении. Изучаем 

разнообразие пигментов растительных клеток. Многообразие окраски листьев у комнатных 

растений. Сравнение пестролистных форм растений, выросших в разных условиях 

освещённости. 

Как растение использует энергию солнечных лучей. Космическая роль зелёных растений 

на планете. Экскурсия на луг. Экскурсия в лес. 

Проект «Используем энергию Солнца».  

Модуль 4. Учимся у природы безотходному производству 

Природа — пример безотходного производства. Бытовые отходы как экологическая 

проблема. Социологический опрос по проблеме мусора. Исследование содержимого 

мусорной корзины. Способы переработки и утилизации отходов. Раздельный сбор мусора. 

О чём рассказывает упаковка товара. Исследование упаковок товаров, приобретённых 

семьёй за неделю. Экскурсия в продовольственный магазин. Как стать экологически 

грамотным покупателем. 

2 год обучения 

РАЗДЕЛ «Экологическая грамотность» 

Модуль 1. Сохраняем биоразнообразие  

Сохранение биоразнообразия — сохранение устойчивости экосистемы. Особо охраняемые 

природные территории. Проект «Создаём мини-ООПТ. Охрана и привлечение птиц. 

Искусственные гнездовья. Экскурсия по особо охраняемой природной территории. 

Модуль 2. Сохраняем почву  

Почва — поверхностный слой земной коры. Экологические проблемы сохранения почвы. 

Экскурсия «Исследуем почву». Определяем кислотность почвы. Значение плодородия 

почвы. Определяем механический состав почвы и содержание гумуса в почве. Влияние 

вытаптывания почвы на растительность.  

Модуль 3. Сберегаем энергию  

Экологические проблемы использования энергии. Выясняем мощность, потребляемую 

электробытовыми приборами, и учимся экономить электроэнергию. Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся экономить. Проект «Экологическое просвещение по проблеме 

энергосбережения». 

Модуль 4. Сберегаем воду 



Самое распространённое на Земле вещество. Проблема сохранения водных ресурсов. 

Сохранение воды. Способы очистки воды в лаборатории. Лабораторное исследование воды 

из природного водоёма. Биоиндикация и биотестирование воды. Проект «Экологическое 

просвещение по проблеме рационального использования воды».  

Модуль 5. Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Проект «Экологическое просвещение по проблеме 

рационального использования транспорта». Биоиндикация загрязнения воздуха. Изучение 

потока автомобилей на улице. Исследуем влияние деревьев и кустарников на количество 

пыли в воздухе. Оценка состояния зелёных насаждений.  

Модуль 6. Мыслим глобально — действуем локально 

Глобальные проблемы современного мира. Глобальные экологические риски. Концепция 

устойчивого развития. Моя страна: мечтай, узнавай, действуй! 

Планируемые результаты учебного курса внеурочной деятельности Практикум «В мире 

естественных наук» 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты обучения представлены тремя 

блоками: личностные, предметные и метапредметные. 

Личностные результаты освоения программы предполагают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки экология и смежный с ней наук. 

Выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

Осознание потребности и готовности к самообразованию. 

Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения сохранения здоровья. 

Оценивание экологического риска во взаимоотношениях человека и природы. 

Формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы. 

Метапредметные результаты подразумевают  

Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя следующий спектр 

умений: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать задачи в 

учебно-познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Целеполагание — постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Планирование 

— определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Прогнозирование — предвидение 

результатов и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Контроль — сравнение способов действий и результата с 



заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Коррекция — 

внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. Оценка — выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

необходимо усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора. Саморегуляция — способность к мобилизации сил, воли и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия предполагают формирование таких 

умений, как: 

Умение определять понятия, проводить обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить на их основе логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать различные формы представления 

учебного материала (текст, знаки, символы, модели, схемы и др.) для решения учебно-

познавательных задач.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять экологические 

знания в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Владение знаниями поиска информации при работе с различными информационными 

источниками. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. Постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов друг друга. Разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. Управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

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.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Предметные результаты освоения программы 

1 год обучения 

-учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных 

носителях. - Подсчитывать количество сэкономленных ресурсов и уменьшения количества 

выброса вредных веществ при переработке ТКО. Извлекать необходимую информацию из 

обозначений на упаковке товаров для его дальнейшей утилизации; Быть экологически 

грамотным покупателем; Правильно проводить раздельный сбор ТКО. 



-Подсчитывать энергопотребленние. Экономить электроэнергию и воду в быту. 

2 год обучения 

- умение работать с текстом (структурирование, извлечение информации), 

-Использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях. 

-Уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления. 

-Объяснять явления, события, факты. 

-проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 

-исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

- работать с различными источниками информации. 

- оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, представлять результаты 

своей работы. 

-Выполнять практические проекты по озеленению пришкольной территории, сохранению 

биоразнообразия. 

- Подсчитывать количество сэкономленных ресурсов и уменьшения количества выброса 

вредных веществ при переработке ТКО. Извлекать необходимую информацию из 

обозначений на упаковке товаров для его дальнейшей утилизации; Быть экологически 

грамотным покупателем; Правильно проводить раздельный сбор ТКО. 

Подсчитывать энергопотребленние. Экономить электроэнергию и воду в быту. 

Практикум «Основы финансовой грамотности» 

Пояснительная записка 

Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовой 

культуры и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая культура 

как часть культуры общества и личности включает ценности, связанные с совокупностью 

традиций, норм, правил, алгоритмов, лучших практик рационального финансового 

поведения, навыков и умений ответственного потребления, эффективного использования 

денег и обеспечения финансовой безопасности, знаний в области финансовых отношений, 

о национальной финансовой системе, действующих финансовых институтах, финансах и 

финансовом планировании, финансовых инструментах, услугах и их роли в жизни человека 

и общества, правах, ответственности и обязанности потребителей финансовых услуг и 

финансовых посредников. В программе делается акцент на последовательное освоение 

обучающимися элементов финансовой компетентности. Они включаются в следующие 

содержательные блоки: «Деньги в цифровом обществе», «Личность и экономические 

отношения», «Культура потребления», «Услуги в сфере финансов», «Риски и финансовая 

безопасность».Содержание программы  учебного курса внеурочной деятельности  

учитывает возрастные особенности обучающихся и направлено на постепенное освоение 

всего комплекса метапредметных и предметных умений в контексте формирования 

финансовой культуры. Учебный материал для 5—6 класса носит вводный характер. Он 

включает вопросы основ финансового планирования и роли денег в жизни семьи и 

общества, а также обращение к ценностным основам финансового поведения школьников. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности Практикум «Основы 

финансовой грамотности» 

Обучение финансовой грамотности происходит с использованием математических 

инструментов и финансовых ситуаций, описанных в литературных произведениях. Таким 

образом, знания положений математики и литературы имеют вспомогательный характер 

для лучшего понимания и усвоения учащимися финансовых знаний и формирования 

соответствующих умений и навыков. 

Финансовая сфера современного общества восприимчива к изменениям, происходящим в 

обществе, что особенно актуально в условиях цифровизации экономики. Соответственно 



субъектам финансовых отношений приходится учитывать такие изменения. Это 

обстоятельство требует соответствующей подготовки школьников к принятию решений и 

корректировке уже принятых решений. В этой связи актуально обучение учащихся 

вопросам, касающимся семейных финансов. 

Принимая финансовые решения в современном мире, субъектам следует иметь в виду 

необходимость учёта различных аспектов финансовой безопасности. В финансовом мире 

существует множество угроз и рисков, негативно влияющих на финансовое благополучие 

семьи. В условиях цифровой экономики участились случаи финансового мо- шенничества, 

которые проявляются в виде незаконных способов обогащения за счёт денежных средств 

населения. Кроме того, постоянно появляются новые способы финансового 

мошенничества. В создавшейся ситуации учитель должен акцентировать внимание 

обучающихся на проблему противостояния финансовым мошенникам и значимости 

безопасного использования финансовых инструментов. В процессе решения такой задачи 

требуется использование дополнительных источников информации, в том числе Интернет-

ресурсов, СМИ, где приводятся примеры новых видов финансового мошенничества. 

Курс «Финансовая культура» позволяет реализовать межпредметные связи с учебными 

предметами, «Обществознание», «История», Математика», 

«География». 

Цели и задачи изучения учебного курса внеурочной деятельности Практикум                  « 

Основы финансовой грамотности»: 

Целью курса является формирование у обучающихся финансовой культуры, рационального 

финансового поведения и ответственного потребления финансовых услуг, с учётом их 

возрастных особенностей и способностей. 

Задачи изучения учебного курса: 

Задачи реализации учебного курса «Финансовая культура»: 

формирование компонентов финансовой культуры у обучающихся подросткового возраста 

с опорой на прочные знания о мире финансов в области финансового планирования, 

осуществления банковских операций, роли денег в современном мире, роли государства в 

обеспечении финансовых отношений, социальной защиты, налогообложения, 

возможностей инвестирования, страхования, будущего пенсионного обеспечения; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её финансовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; развитие интереса к финансовым технологиям, 

особенностям финансового планирования; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю при использовании финансовых сбережений; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности, ориентированной на 

получение доходов; 

освоение комплекса умений по обеспечению финансовой безопасности, защите 

персональных данных, при использовании интернет-сервисов, антикоррупционного 

поведения; 

развитие компетентностей функционально грамотного человека в области финансово-

экономических отношений: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать финансовую информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные о деньгах, банковских услугах; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для активного участия в 

экономической жизни общества, семьи; 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово- экономическими и другими 



социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных финансовых знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

в общегражданской и семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Практикум «Основы финансовой 

грамотности» в плане внеурочной деятельности  

Программа учебного курса по финансовой грамотности предназначена для реализации на 

уровне основного общего образования. Её реализация рассчитана на 2-3 года обучения (6-

9 классы) по 34 часа в год. 

Формы проведения занятий: 

-онлайн- уроки по финансовой грамотности 

-онлайн-лекции 

-практикумы 

- мониторинги ФГ 

-игры, викторины 

-участие в олимпиадах, конкурсах 

-участие в предметной неделе и др. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Практикум« Основы финансовой грамотности» 

5—6 класс 

Раздел 1. Финансовое планирование 

Личное финансовое планирование. Личный бюджет. Семейный бюджет. Доходы семейного 

бюджета. Виды доходов семейного бюджета. Источники доходов семейного бюджета. 

Расходы семейного бюджета. Виды расходов семейного бюджета. Сбережения. 

Накопления. Дорогие покупки. Бюджетный баланс. Дефицит. Профицит. Бюджетная 

дисциплина. Налоговое поведение. Контроль расходов. 

Раздел 2. Финансовые решения в семье 

Деньги и их виды. Функции денег. Платёжные системы. Национальная платёжная система. 

Быстрые платежи. Наличные деньги. Безналичные деньги. Валюты. Российский рубль — 

национальная валюта. Электронные деньги. Цифровой рубль. Сущность, причины и виды 

инфляции. Подушка финансовой безопасности. Благополучие семьи и финансы. 

Управление личным временем и финансами. Виды финансовых решений. Альтернативы 

финансовых решений. Софинасирование семейных расходов. Стереотипы и потребности. 

Обмен. Ответственное и разумное потребление. Осознанное финансовое поведение. 

Собственность. Имущество и обязательства. Финансовые риски. Личная ответственность 

при использовании денег. 

7класс 

Раздел 1. Экономическая активность личности и предпринимательство 

Финансовые потребности личности. Управление личным временем и финансами. 

Разделение и специализация труда. Трудовые ресурсы. Рынок труда. Наёмный труд. 

Характеристики современного рынка труда. Виды предпринимательской деятельности. 

Налоги. Предпринимательские проекты и их цели. Формы предпринимательства. 

Эмоциональный интеллект. Задачи начинающего предпринимателя. Особенности 

предпринимательской деятельности. Ответственность предпринимателей перед обществом 

и государством. Самозанятость. 



Фондовый рынок. Биржа. Ценные бумаги. Акции. Облигации, государственные облигации. 

Паевые инвестиционные фонды. Сберегательные сертификаты. 

 

Раздел 2. Деньги в повседневной жизни 

Роль денег в достижении жизненных целей. Расходы на жилище, технику. Жилищно-

коммунальные услуги. Зелёные технологии. Зёленые технологии и семейный бюджет. 

Энергоэффективность. Сбор и утилизация мусора. Деньги и защита окружающей среды. 

Раздел 3. Защита прав потребителей финансовых услуг 

Потребитель финансовых услуг. Финансовый рынок и его участники. Финансовая услуга. 

Финансовый инструмент. Конкуренция на рынке финансовых услуг. Финансовый договор. 

Хозяйствующие субъекты. Финансовые организации. Финансовые и налоговые 

консультанты. Финансовая реклама. Защита от финансовых манипуляций. Организации по 

защите прав потребителей финансовых услуг. 

 

8класс 

Раздел 1. Банковские услуги 

Банк и его функции. Виды счетов. Рассчетно-кассовые операции. Валюта и операции с ней. 

Банковский вклад. Депозиты. Система страхования вкладов. Операции с драгоценными 

металлами. Кредит. Виды кредитов. Потребительский кредит. Автокредитование. Ипотека. 

Поручительство. Рефинансирование. Виды банковских карт. Овердрафт. Комиссии банков. 

Цифровой банкинг. Мобильные приложения банков. 

Раздел 2. Услуги небанковских организаций 

Отличия займа от кредита. Микрозаём в микрофинансовых организациях, потребительских 

кооперативах, ломбардах. Кредитная история и рейтинг. Виды кооперативов. Коллекторы. 

Паевые инвестиционные фонды. Управляющие компании. Инвестиционные фонды. 

Личное банкротство. Защита от кредиторов. 

Раздел 3. Страховые услуги 

Природа страхования. Участники рынка страхования. Виды страхования. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. Автострахование. Страхование рисков. 

Страхование бизнеса. Страховой договор. 

9класс 

Раздел 1. Капитал и инвестиции 

Виды капитала. Человеческий капитал. Финансовый капитал. Способы и сферы 

инвестирования. Участники финансовых отношений. Основы инвестирования: цели и 

психология. Финансовое инвестирование. Ценные бумаги и их виды. Дивиденды. 

Спекуляции. Основы финансового здоровья. Активы и пассивы. Инвестиции в человека. 

Способы и сферы государственного инвестирования. Государственная поддержка 

молодёжи. 

Раздел 2. Деньги и их формы в цифровом обществе 

Человек и цифровая среда. Цифровое общество и финансы. Цифровой след. Цифровой 

профиль. Цифровые финансовые услуги. Роботизация и финансы. Особенности работы с 

финансовой информацией. Персональные данные. Торговые роботы. Онлайн-кошельки. 

Цифровая валюта. Риски цифровых технологий для потребителя. 

Раздел 3. Способы защиты от финансового мошенничества 

Ответственность за нарушение прав потребителя финансовых услуг. Способы защиты прав 

потребителя финансовых услуг. Защита прав потребителя финансовых услуг. Телефонное 

мошенничество. Кибермошенничество. Финансовые пирамиды. Социальная инженерия. 

Кража персональных данных. Мошенничество с банковскими картами. Мошенничество с 



кредитами. Страховое мошенничество. Незаконный перевод пенсионных накоплений. 

Защита от мошенников. Защита при работе с цифровыми устройствами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результаты изучения учебного курса внеурочной деятельности Практикум «Основы 

финансовой грамотности» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в реальных финансовых 

ситуациях. 

Гражданское воспитание: 

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

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; 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 созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотическое воспитание: 

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, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание: 

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. 

Эстетическое воспитание: 

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, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни ; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет- среде; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

осуждая других; 

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

права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствия 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности   экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

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 неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 



планировать своё 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 учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану  небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования ; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 



Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

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

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному курсу внеурочной 

деятельности  «Финансовая культура» : 

освоение и применение системы знаний о роли и формах денег в цифровом обществе; 

личном финансовом планировании, жизненных целях, семейном и личном бюджете; 

российской национальной валюте, национальной платежной системе; государственном 

бюджете, налогах, правомерном налоговом поведении, государственных гарантиях 

социальной защиты и помощи российским семьям; банках и их функциях, банковских 

вкладах; инфляции и её последствиях; человеческом капитале; роли наёмного труда в 

цифровом обществе; роли предпринимательства и его видах; основах инвестирования, 

страхования, пенсионного обеспечения; цифровых услугах, рисках и способах защиты и 

обеспечения безопасности при использовании цифровых финансовых услуг; видах 

финансового мошенничества; защите прав потребителей финансовых услуг; 

умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 



справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) действий участников 

финансовых отношений; государственной социальной помощи российским семьям; 

использования сбережений, изменения стоимости активов; способов защиты персональных 

данных, использования банковских карт; налогов; выбора депозитов и иных финансовых 

инструментов; кредитов; государственных электронных услуг; 

обладать умениями, раскрывающими грамотное и ответственное поведение в сфере 

финансов: составлять личный финансовый план, связанный с конкретными финансовыми 

целями, определять пути достижения этих целей и прогнозировать сроки их достижения; 

предпринимать меры предосторожности при использовании различных видов денег и 

операциях с ними; оценивать полезность приобретаемого товара или услуги с его ценой; 

участвовать в составлении семейного бюджета; выделять плюсы и минусы использования 

заёмных средств; находить информацию о товарах и услугах, в том числе финансовых, и 

осознавать назначение этой информации; предпринимать меры предосторожности при 

использовании различных видов денег и операциях с ними; прогнозировать риски, 

связанные с использованием финансовых продуктов, банковских услуг; обладать навыками 

обеспечения своей финансовой безопасности (в том числе при пользовании наличными 

деньгами, банковскими картами, банкоматами, обменом валют и др.); 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи между личными целями и финансовым 

планированием и инвестированием; формированием семейного и личного бюджета и 

бюджетной дисциплиной личности; ответственности потребителя финансовых услуг, 

предпринимателя; роли финансов в обеспечении рационального и ответственного 

потребления ресурсов и защиты окружающей среды; государственной политикой и 

социальными гарантиями; 

умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов, связанных с использованием финансов, в том 

числе для аргументированного объяснения роли информации и финансовых технологий в 

современном мире при использовании финансов; социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, рационального финансового поведения, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей при вступлении в финансовые отношения; 

умение с опорой на финансовые знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, налогам, процессам социальной действительности, связанным с 

миром финансов, ролью государства в поддержке молодежи; 

умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические финансовые 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в сфере финансов; 

овладение смысловым чтением текстов по финансовой тематике, в том числе извлечений 

из законодательства Российской Федерации; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 



(далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико- статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

5—6 класс 

осваивать и применять знания о личном финансовом планировании; личном бюджете, 

семейном бюджете; бюджетном балансе; роботизации и финансах; влиянии денег на 

окружающую среду; 

приводить примеры доходов семейного бюджета; легальных и нелегальных доходов; 

источников доходов семейного бюджета; виды 

расходов семейного бюджета; персональных данных; считать расходы и доходы (личные и 

семейные) в краткосрочном периоде; 

осваивать и применять знания о сбережениях и накоплениях; 

решать задачи о бюджетной дисциплине; налоговом поведении; бюджетном балансе; 

расчёте, времени на накопление определенной суммы денег с учетом текущих доходов и 

расходов; 

овладеть смысловым чтением простых финансовых документов; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте знаний о 

постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; осознавать риски, 

связанные с хранением сбережений в наличной и безналичной форме; 



приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении финансовых 

задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при взаимодействии с 

представителями разных этнических групп. 

7 класс 

Осваивать и применять знания об основных формах труда; трудовых ресурсах; рынке труда; 

участниках финансовых отношений; инфляции, налогах, подушке финансовой 

безопасности; платежных системах; национальной платежной системе; 

прогнозировать изменение дохода в зависимости от собственной трудовой деятельности, 

налогов; 

характеризовать функции денег; наличные деньги; безналичные деньги; валюты; 

российский рубль; 

характеризовать финансовые потребности личности; наёмный труд и его особенности; 

современный рынок труда; особенности предпринимательской деятельности; формы 

предпринимательства; ответственность предпринимателей перед обществом; 

приводить примеры управления личным временем и финансами; 

использовать полученные знания об ошибках начинающего предпринимателя; 

характеризовать жизненные цели, возможности по улучшению благополучия семьи, 

имущество и обязательства участников финансовых отношений в том числе в условиях 

инфляции; 

приводить примеры альтернативных решений и целей, конкурентных финансовых 

предложений, быстрых платежей и их особенностей; организаций по защите прав 

потребителей финансовых услуг; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между личной ответственностью участника 

финансовых отношений и принятием финансовых решений; 

определять и аргументировать собственный выбор в условиях возможных финансовых 

рисков; осознавать риски, связанные с хранением сбережений в наличной и безналичной 

форме; определять страховой продукт, который требуется в той или иной жизненной 

ситуации; 

решать задачи по управлению финансовыми рисками, их прогнозированию и оценке 

финансовых услуг и инструментов, том числе при пользовании цифровыми ресурсами; 

рассчитывать размер финансовой подушки безопасности; 

овладеть смысловым чтением финансовых документов о платежных системах, 

национальной платежной системе; страховых полисов; определять ситуации, в которых 

использование финансовой подушки безопасности является целесообразным; 

искать и извлекать информацию о правах потребителя финансовых услуг; способах защиты 

прав потребителя финансовых услуг; 

анализировать, обобщать, систематизировать информацию об ответственности за 

нарушения прав потребителей финансовых услуг; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте знаний о 

постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; 

приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав потребителей 

финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; 

приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении финансовых 

задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при взаимодействии с 

представителями разных этнических групп. 

 

8 класс 



Осваивать и применять знания о видах страхования; осваивать и применять знания об 

управлении финансовыми рисками; природе страхования; об ответственности за 

нарушение прав участника страховой сделки; банках и их функциях; микрозаймах; 

небанковских организациях; 

определять и аргументировать необходимость получения кредитов; отличия займа от 

кредита; 

характеризовать поручительство; рефинансирование; комиссии банков; мобильные 

приложения банков; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между банковским вкладом и системой 

страхования вкладов; инфляцией и платежеспособностью населения; микрозаймами в 

микрофинансовых организациях, потребительских кооперативах, ломбардах; 

приводить примеры условий депозитов; банковских услуг; банковских операций, в том 

числе валютных операций; 

использовать полученные знания о государственных услугах в электронном виде; по 

подготовке к пенсии; 

решать задачи на проценты по кредитам, микрозаймам; проявлять интерес к 

существующим в цифровой среде инструментам, помогающим осуществлять вычисления, 

связанные с вкладами и кредитами; 

овладеть смысловым чтением финансовых документов, в том числе договоров банковского 

вклада, кредитного договора; выделять основную информацию в договоре по 

заимствованию средств (размер и периодичность платежей, общую сумму возврата, 

полную стоимость кредита и др.); 

искать и извлекать информацию о паевых инвестиционных фондах; защите при работе с 

цифровыми устройствами; определять отличия мошеннических предложений от 

подлинных инвестиционных продуктов; 

искать и извлекать информацию о цифровом банкинге; 

анализировать, обобщать, систематизировать информацию по кредитной истории, видах 

банковских карт и их функциях; 

принимать грамотные решения относительно целесообразности обращения за займом и/или 

кредитом; обращаться за консультацией по займам (в том числе кредитам) и 

сберегательным продуктам в надежные, информированные источники до принятия 

финансовых решений; 

приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении финансовых 

задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при взаимодействии с 

представителями разных этнических групп. 

9 класс 

Осваивать и применять знания о видах инвестирования; ценных бумагах; активах и 

пассивах; видах мошенничества; защите от мошенников; цифровых деньгах; современных 

финансовых технологиях; 

решать задачи по безопасным способам инвестирования; противодействию 

мошенничеству, основам финансового здоровья; 

анализировать, обобщать, систематизировать информацию о видах активов и пассивов; 

роли человеческого капитала в цифровом обществе; потерях и изменении стоимости 

активов, о вынужденных пассивах; 

использовать полученные знания при пользовании онлайн-кошельками, выбирать товар 

или услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями, не выходить за 

рамки бюджета; при создании цифрового профиля; при выборе товаров и услуг; 

использовании торговых роботов; 



приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав потребителей 

финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; использовать электронные 

сервисы, предоставляемые государством для достижения финансовых целей; 

искать и извлекать информацию о мобильных приложениях и интернет- сервисах для 

финансового планирования; торговых роботах; цифровой валюте; блокчейне и 

криптовалютах; 

овладеть смысловым чтением финансовых документов; 

анализировать, обобщать, систематизировать об эмоциональном интеллекте; выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте знаний о 

постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; 

определять и аргументировать риски цифровых технологий для потребителя; 

определять и аргументировать опасность навязывания финансовых услуг; 

объяснять опасность финансового мошенничества для личного и семейного бюджета; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между финансовым мошенничеством и потерями 

личных финансовых средств; сбережениями и инвестированием; деятельностью и видами 

страхования; способами и сферами инвестирования; 

приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав потребителей 

финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; проявлять критическое 

отношение к рекламе инвестиционных продуктов; 

приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении финансовых 

задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при

 взаимодействии с представителями разных этнических групп. 

 

Практикум «Математическая грамотность» 

Пояснительная записка 

В последние десятилетия в России проводятся многочисленные исследования 

качества образования, в том числе математического. 

Задания учебного курса внеурочной деятельности Практикум ««Математическая 

грамотность» 

могут быть использованы для подготовки школьников к участию в исследованиях, 

направленных на оценку математической грамотности – способности формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Функциональная грамотность – это умение находить верные решения в сложных 

ситуациях, в которых дети могут оказаться в реальной жизни. Задания помогут ученикам 

учиться ориентироваться в таких ситуациях, находить и сравнивать варианты решения 

возникающих проблем и их последствия. 

Учебные задания – это математические модели, которые отражают определённые 

закономерности, отношения, связывающие объекты окружающего мира. 

Задания этого курса – необычны: в них нужно использовать знания для поиска 

решения в ситуациях, которые имеют место в реальной жизни и могут ребятам встретиться 

уже сегодня или в ближайшем будущем. Это ситуации взаимодействия с друзьями, 

ситуации, связанные со здоровьем, финансами, проверкой достоверности информации и 

многие другие. 

Обучающиеся будут учиться использовать знания, полученные на уроках в школе, в 

ситуациях, которые могут встретиться им в жизни. 

Чтобы понять, как применять математические знания, детям надо будет внимательно читать 

текст, разбирать рисунки, схемы, таблицы, извлекать из них информацию и анализировать 



её. Для этого необходимо рассуждать, стоить гипотезы, делать выводы и умозаключения, 

распознавать неверные утверждения, находить ошибку в решении, подвергать сомнению 

высказанное суждение, достоверность информации. 

Новизна данного курса состоит в том, что задания учебного курса внеурочной 

деятельности Практикум ««Математическая грамотность» 

Предназначены для формирования и оценки всех аспектов математической грамотности, 

которые изучаются в международном сравнительном исследовании PISA. 

Представляют комплекс задач для самостоятельного или коллективного 

выполнения.  Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций. К заданиям 

приводятся комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания. 

Оригинальность учебного курса внеурочной деятельности Практикум 

««Математическая грамотность» состоит в том, что решение практико–ориентированных 

задач будет способствовать развитию математической грамотности учащихся, поможет в 

определении будущей профессии. 

Основной целью программы является формирование математической грамотности 

обучающихся 5-6-х классов, при решении компетентностно ориентированных задач, как 

индикатора качества и эффективности образования, в том числе в интеграции с другими 

предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих 

ценностей и лучших традиций национальной культуры. 

Задачи: 

1) распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

2) формулировать эти проблемы на языке математики; 

3) решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

4) анализировать использованные методы решения; 

5) интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Практикум ««Математическая 

грамотность» в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана 2 года, реализуется из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности 

и  включает  модуль «математическая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

математической грамотности. 

Объем учебной нагрузки составляет по - 34 часа в год  в 5 и 6 –х классах. 

Формы проведения занятий: 

1. Устный счёт. 

2.  Игровая деятельность. 

3. Решение текстовых задач, геометрических задач на разрезание и перекраивание. 

4. Разгадывание головоломок, ребусов, математических кроссвордов,викторин. 

6. Проектная деятельность. 

7. Составление математических ребусов, кроссвордов. 

8. Показ математических фокусов. 

9. Участие в вечере занимательной математики. 

10. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

11. Исследовательская деятельность. 

12. Составление презентаций. 

13.Поисковая деятельность (поиск информации). 

Формы контроля 



Оценивание достижений обучающихся во внеурочной деятельности отличается от 

традиционной системы оценивания на уроках. Можно выделить следующие формы 

контроля: 

-сообщения и доклады (мини); 

-защита проектов; результаты математических викторин, конкурсов 

-творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

-различные упражнения в устной и письменной форме. 

Также возможно проведение рефлексии самими учащимися. (Учащимся можно предложить 

оценить занятие в листе самоконтроля). 

Два раза в год проводятся малые олимпиады.  итоги которых заполняются в экран «Личные 

достижения». 

В конце обучения все участники объединения готовят и защищают исследовательские 

работы. Это может быть индивидуальный или групповой проект –по желанию учащихся. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности Практикум ««Математическая 

грамотность» 

5 класс 

1.Математические игры . Разгадывание ребусов. Составление и расшифровка шифров. 

Задачи «сказочного» содержания. Задачи на перебор (с практическим содержанием). 

2.Числовые задачи . Задачи на целое и его части. Задачи про цифры. Задачи типа: «Что 

больше?», «Сколько же?». Числовые выражения. 

3.Задачи на четность. Задачи на свойства делимости. Четность и нечетность чисел. Задачи 

на доказательство. 

4.Логические задачи. Решение различных логических задач (в том числе -геометрического 

типа, с практическим содержанием). 

5.Задачи на делимость чисел. Использование признаков делимости для решения задач. 

Простые и составные числа. Задачи на изображение фигур не отрывая руки от бумаги. 

6.Геометрия в пространстве. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и склеивание. 

Задачи типа: «Как сделать?». Задачи на кубы. 

7.Текстовые задачи Решение различных текстовых задач (разбор нескольких способов 

решения, поиск наиболее рациональных способов решения). 

8. Задачи на переливание Решение задач на переливание различными способами. Метод 

перебора. 

9. Защита проектов. 

6 класс 

1. Геометрия на клетчатой бумаге. Задачи на изображение фигур. Разрезание фигур на 

равные части. Игры с пентамино. 

2.Задачи на взвешивание Решение задач на взвешивание. Использование цепочки задач. 

Нахождение фальшивой монеты. 

3.Задачи на закономерности. Решение комбинаторных задач. Задачи на теорию 

вероятности. Выявление закономерностей. 

4.Старинные задачи Решение старинных задач. Старинные меры веса и длины. 

5.Задачи на инвариант Задачи на поиск характеристики объекта, которая не меняется при 

выполнении действий, указанных в задаче (инвариант объекта). 

6. Круги Эйлера Задачи на тему «круги Эйлера». Использование кругов Эйлера для 

наглядного изображения задач. 

7.Задачи на движение. Задачи, решаемые с конца Нестандартные задачи на движение. 

Задачи, решаемые по принципу «в худшем случае». 



8.Смесь Решение задач, представляющих смесь задач разного типа. Цепочки задач (метод 

решения предыдущей, является полезным для следующей). 

9.Задачи-шутки Решение задач, которые не требуют определенных знаний, но требуют 

внимательного чтения условия. 

10. Итоговое занятие. Защита проектов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы по учебному курсу  внеурочной деятельности 

характеризуются: 

патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей 

эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 



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

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 В результате освоения программы по учебному курсу внеурочной деятельности  на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 



прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

  У обучающегося будут сформированы умения работать  с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

3..Предметные:  

использование приобретенных в процессе обучения знания и опыт для широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений; 

умение проводить рассуждения, используя продвинутое математическое мышление. 

осмысление, обобщение и использование информации, полученной ими на основе 

исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций, и смогут использовать 

свои знания в нетипичных контекстах; 

умение связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в 

различной форме, свободно преобразовывать и переходить от одной формы к другой. 

умение применять интуицию и понимание наряду с владением математическими 

символами, операциями и зависимостями для разработки новых подходов и стратегий к 

разрешению новых проблемных ситуаций. 

умение размышлять над своими действиями, формулировать и точно и ясно 

комментировать свои действия и размышления относительно своих находок, 

интерпретации и аргументов, объяснять, почему они были использованы в данной 

ситуации. 

умение распознать нужную информацию и выполнить стандартные процедуры в 

соответствии с прямыми указаниями в чётко определённых ситуациях. 

5 класс 

-находить и извлекать информацию из различных текстов 

- применять математические знания для решения разного рода проблем 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов;  

6 класс 

- применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и общественных 

явлениях для решения поставленных перед учеником практических задач. 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах; 

Факультатив «Формирование функциональной грамотности» 

Пояснительная записка 



Программа учебного курса внеурочной деятельности факультатив «Формирование 

функциональной грамотности» составлена в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Рабочей 

программы воспитания МАОУ Школа №132 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности факультатив 

«Формирование функциональной грамотности» 

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе. Ее 

развитие у школьников необходимо для развития российского общества в целом. Низкий 

уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию 

и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. 

Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на 

бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, 

стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, 

работа и производство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, 

финансовых и общественных явлениях для решения поставленных перед учеником 

практических задач. 

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию 

различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику 

необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, 

местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед 

ними проблемы в рамках предметного содержания. 

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить 

прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от 

предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 

Цели курса. 

Основной целью программы учебного курса внеурочной деятельности факультатив 

«Формирование функциональной грамотности » является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 



способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные 

особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием 

(естественнонаучная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, 

а также возможности участия в экономической жизни. 

Формы занятий: 

беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, 

квиз, проект, мониторинг ФГ. 

Место учебного курса внеурочной деятельности факультатив« Формирование 

функциональной грамотности »в  плане внеурочной деятельности. 

Учебный курс реализуется в 5-8 классах основной школы по 34 часа в год, в 9-х 33 часа 

Содержание 

5 класс 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги настоящие и 

ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие мошенники? 

Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»? 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 

ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). Что такое вопрос? Виды 

вопросов. Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные 

задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые 

шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на 

разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры 

объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность 



процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Звуковые явления. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека. 

Строение вещества. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его 

значение 

Земля и земная кора. Минералы. Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. 

Живая природа. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. 

6класс 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность. Откуда берутся деньги? Виды доходов. 

Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? Собственность и доходы 

от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды. 

Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? Мир профессий и для чего 

нужно учиться? Личные деньги. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Древнерусская летопись 

как источник информации о реалиях времени. Сопоставление содержания художественных 

текстов. Определение авторской позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как 

понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж). Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа 

с несплошным текстом: таблицы и карты. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. Вычисление 

величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения 

проблем. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, 

пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 

пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Графы и их применение в решении 

задач. Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление вероятности. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. Масса. Измерение 

массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 

Тепловые явления. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления 

теплового расширения для измерения температуры. Плавление и отвердевание. Испарение 

и конденсация. Кипение. 

Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной. 

Модель Вселенной. Модель солнечной системы. 

Живая природа. Царства живой природы 

7класс 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 



Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный налог. 

Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. Что такое 

государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды социальных 

пособий. Если человек потерял работу. История возникновения банков. Как накопить, 

чтобы купить? Всё про кредит. Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта 

– твой безопасный Банк в кармане. Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 

Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования? Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение). Поиск комментариев, 

подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на 

грамотность. Позиционные задачи. Работа с несплошным текстом: информационные листы 

и объявления, графики и диаграммы. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. 

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. Задачи 

практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. Решение задач на 

вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. 

Решение геометрических задач исследовательского характера. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Структура и свойства вещества. Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное 

строение твёрдых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

Механические явления. Силы и движение. Механическое движение. Инерция. Закон 

Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды деформации. Усталость 

материалов. 

Земля, мировой океан. Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. 

Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения. Давление воды в морях и океанах. 

Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. 

Использование подводных дронов. 

Биологическое разнообразие. Растения. Генная модификация растений. Внешнее строение 

дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их 

многообразие. Пресноводные и морские рыбы. Внешнее и внутреннее строение птицы. 

Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

8класс 

 Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь личный капитал? 

Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. Бизнес-

инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Бизнес подростков и идеи. Молодые 

предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и риски связанные с 

ними. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. 



Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из текста в 

изменённой ситуации? Типы текстов: текст- инструкция (указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на 

грамотность. Информационные задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, 

договоры. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или 

круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения. Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), относительное 

расположение, равенство. Математическое описание зависимости между переменными в 

различных процессах. Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного 

события. Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Структура и свойства вещества (электрические явления). 

Занимательное электричество. 

Электромагнитные явления. Производство электроэнергии. Магнетизм и 

электромагнетизм. Строительство плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при 

строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

Биология человека (здоровье, гигиена, питание). Внутренняя среда организма. Кровь. 

Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности человека. 

9класс 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская специфика. Риски акций и управление 

ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые 

инвестиционные фонды. Риски и управление ими. Инвестиционное профилирование. 

Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. 

Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. Государственное и 

негосударственное пенсионное страхование. Выбор и юридические аспекты отношений с 

финансовым посредником. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

научного стиля. Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы текстов: 

текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). Составление плана на основе 

исходного текста. Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты (рубежная аттестация).Модуль «Основы 

математической грамотности» 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Представление данных 

в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. Построение мультипликативной модели с 

тремя составляющими. Задачи с лишними данными. Решение типичных задач через 

систему линейных уравнений. Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, 



оценкой разумности результатов. Решение стереометрических задач. Вероятностные, 

статистические явления и зависимости. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Структура и свойства вещества. На сцену выходит уран. 

Радиоактивность. Искусственная радиоактивность. 

Химические изменения состояния вещества. Изменения состояния веществ. Физические 

явления и химические превращения. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Наследственность биологических объектов. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 

Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы и условия 

среды обитания. Происхождение видов. Закономерности изменчивости: модификационная 

и мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Экологическая система. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Осознание российской  гражданской  идентичности  (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире); 

Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

спорту, технологиям, боевым под- вигам и трудовым достижениям народа; 

 Готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

  Осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

Наличие мотивации к целенаправленной  социально  значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

  Проявление интереса к способам познания; 

  Стремление к самоизменению; 

 Сформированность внутренней позиции личности как  особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

  Установка на активное участие в решении практических за- дач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений; 

 Осознанный выбор и построение  индивидуальной  траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

  Активное участие в жизни семьи; 

  Приобретение опыта успешного межличностного общения 

Готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков без- опасного поведения в интернет-

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 



освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

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

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

опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний,  в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

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; 

 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 экологи- ческой направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму  представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или  сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение  системой   

универсальных   учебных   познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Предметные  результаты 

Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность– это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Глобальная компетентность –сочетание знаний, умений, взглядов и ценностей, 

применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые 

принадлежат к иной культурной среде, и при участии в решении глобальных проблем, не 



имеющих национальных границ и оказывающих влияние на жизнь нынешнего и будущих 

поколений. 

Глобальная компетентность определяется как многомерная способность, которая включает 

в себя: 

- способность изучать глобальные и межкультурные проблемы, 

- понимать и ценить различные взгляды и мировоззрения, 

- успешно и уважительно взаимодействовать с другими, 

- принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития. 

Финансовая грамотность: знание и понимание финансовых понятий и рисков, а также 

навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Креативное мышление – это способность создавать или иным образом воплощать в жизнь 

что-то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные объект или 

форму. 

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит и 

извлекает 

информацию из 

различных текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях в различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

6класс 

Уровень 

понимания и 

применения 

Применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию для 

решения разного 

рода проблем 

Применяет 

математические 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

объясняет и 

описывает 

естественнонаучные 

явления на основе 

имеющихся научных 

знаний 

Применяет 

финансовые 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

Формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в 

различном контексте 

Анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 

8 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

предметного 

содержания 

оценивает форму и 

содержание текста 

в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

данные в контексте 

лично значимой 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в 

Оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 



различном контексте 

в рамках предметного 

содержания 

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметно

го содержания 

оценивает форму и 

содержание текста 

в рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 

глобальной 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в 

различном контексте 

в рамках 

метапредметного 

содержания 

Оценивает 

финансовые 

проблемы, делает 

выводы, строит 

прогнозы, 

предлагает пути 

решения 

Личностные 

Грамотность 

 Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая 

5-9 классы Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

естественнонаучных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина страны 

 

Практикум «Смысловое чтение» 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса внеурочной деятельности Практикум «Смысловое 

чтение» (Читательская грамотность) адресована учащимся 5-6-х классов 

общеобразовательной школы и является необходимым дополнением к программам всех 

учебных дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения является 

стратегической линией школьного образования в целом, разработана в соответствии с 

ФГОС ООО и с учетом Рабочей программы Воспитания МАОУ Школа №132 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности  Практикум 

«Смысловое чтение» 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату, 

заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 



общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного 

результата как запроса личности и государства. В современном информационном обществе 

важно научить школьников адекватно и критически воспринимать информацию, 

компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная школа призвана 

формировать функциональную грамотность, понимаемую сегодня как способность 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в 

расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой работы с 

информацией и одновременно показателем сформированности этого умения является 

чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его 

способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной 

деятельности. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам, 

поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую 

при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Единицей 

информации является текст,поэтому умение правильно работать с текстом относится 

куниверсальным, основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в 

программе формирования стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может 

способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 

использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире.Обучение 

чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки 

самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в 

начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5-6 классе и 

совершенствоваться в течение всех лет обучения. 

Цель программы 

формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

формирование и развитиеосно в читательской компетенции, способствующей достижению 

результативности обучения по всем предметам образовательной программы школы; 

формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Задачи 

развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, активизировать 

потребность в чтении, в том числе досуговом; 

развивать интеллектуальную самостоятельностьучащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого 

чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в 

работе с книгой и текстом как единицей информации; 

учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации и 

рефлексивной оценки информации на основе 

углубления базовых знаний по теории текста; 



использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и 

жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её дальнейшего 

использования; 

использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов. 

Формы проведения занятий 

беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и 

исследование, мониторинг, ролевая игра, библиотечные занятия, мониторинг читательской 

грмотности. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные 

(групповые, в парах) формы. 

Режим занятий – программа рассчитана на 34 часа в течение учебного года  

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 

характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 

Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и 

выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности 

осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 

«Содержание программы». Формой предъявления результата является также участие 

школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной 

деятельности за год (целесообразно – в конце каждой четверти). 

Содержание 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с 

которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более 

результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; 

обсуждение возможных результатов и формы предъявления 

результата(создание портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с 

технологией сбора и анализа информации о результатах работы для портфолио. 

Оформление первой страницы портфолио (результат работы с текстом и анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель чтения 

книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу; потому что мне 

это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы развлечься, получить 

удовольствие и т. п.) Восприятие информациио видах чтения, которыми пользуется 

человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, сканирующее, изучающее). 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия 

решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с 

информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе 

школьной/районной библиотеки). 



Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование содержания 

книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 

Список (примерный) книг: Д.Р.Р.Толкин «Властелин колец», О.Андреева «Учитесь быстро 

читать», К.Дойль «Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков «Занимательная 

география», Гомер «Илиада», Н.Носов «Фантазёры», Р.Декарт «Метафизические 

размышления», Энциклопедия этикета и т.п.). 

Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на вопрос: «Как выбрать 

нужную книгу?»;определение элементов структуры книги и информации, которую несёт 

элемент. 

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с книгой, 

статьёй учебника и т.п. Практическое освоение способов/приёмов просмотрового чтения 

(незнакомого учебника, учебного пособия, художественного произведения) с целью 

обнаружить нужную информацию. 

Составление памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работа в малых 

группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов (Чтобы 

познакомиться с книгой, используйте приёмы просмотрового и ознакомительного 

чтения:…) 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить 

собственные цели, осмысленно подходить к получению новой информации (стадия 

осмысления), размышлять и делать простые выводы (стадия рефлексии) в графической 

(табличной) организации читаемого текста. 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий РКМЧП 

(приём «З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к содержанию текста из учебника истории 

(географии или научно-популярного текста), тема которого частично знакома учащимся. 

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от лат. 

tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, сплетение); 

углубление понимания на основе практического осмысления егопризнаков: выраженность 

(текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность (текст имеет 

начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); 

связность (предложений и части текса связаны); цельность (единое целое в отношении 

содержания и построения); упорядоченность (все языковые единицы и содержательные, 

смысловые стороны определённым образом упорядочены); смысловая цельность (текст 

отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой действительности); 

информативность (содержание высказывания и отношение автора к содержанию, тема и 

главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, 

микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, который на уровне смыслового 

анализа далее не членится). 

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий. Анализ 

темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина («Октябрь 

уж наступил…»), А.А.Фета(«Когда сквозная паутина…») – выявление групп тематических 

слов; в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это случилось осенью.» 

(отрывок из «Станционного смотрителя») – выявление ритмико-интонационной 

организации текстов. Подготовка выразительного чтения литературных произведений. 

Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной теме: 

утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего поиск 



необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) чтения. 

Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы. 

Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая направленность 

мероприятия. 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся читательский и жизненный опыт. 

Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок – это 

„входная дверь“ текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия». 

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое («Любовь к 

жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева, «Герой нашего времени», 

М.Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без головы» М.Рида, «Голова профессора 

Доуэля» А.Беляева, «Мёртвые души» Н.Гоголя); заглавия, выражающие отношение автора 

к героям, событиям («Униженные и оскорблённые» Ф.Достоевского, «Отверженные» 

В.Гюго, «Кот-ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами» («Колотый сахар», 

«Корзина с еловыми шишками», «Тёплый хлеб» К.Паустовского) и др. 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление плана текста, 

сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования может быть 

предложен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение оказывается 

неверным? 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и 

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, 

прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. 

Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании 

умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 

Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян Эпиграф 

не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в котором будет 

звучать произведение». Выявление понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по эпиграфам, данным в 

учебниках по разным предметам к темам, которые изучаются в текущий период (УМК по 

географии, русскому языку). 

В работе с текстами используются предтекстовые вопросы и задания: 

Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия портфолио и подбор 

эпиграфа. 

Тема 7. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, несущей 

смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и значения, вносимые 

приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других языков, по 

интернациональным морфемам. Роль выразительных возможностей слов в контекстном 

употреблении. 

Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с использованием словарей, 

подготовленных текстов). (Дидактический материал: к занятию 7.): 

Аукцион «Кто больше?» 



Игра «Правда ли, что .?.» 

Реши задачу 

В поисках слова 

Устное сочинение 

Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для конкурса чтецов 

произведений с целью поиска всех непонятных слов и выражений и выяснения их значения. 

Индивидуальная помощь в подготовке выразительного чтения. 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» (возможны другие варианты 

тем) 

Тема 9. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с использованием 

сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-

web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы и современных информационных 

источников в формировании стратегий смыслового чтения. 

Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная в 

алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в 

себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс) 

Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя 

и/или представлениеинтернет-ресурсов. Словари энциклопедические (Большая советская 

энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Литературная энциклопедия, Детская 

энциклопедия и др.) и языковые (филологические, лингвистические). Лингвистические 

словари – одноязычные и многоязычные (чаше двуязычные). Одноязычные словари, 

включающие все слова данного языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, 

хранилище»), современного литературного языка, языка того или иного писателя, языка 

отдельного произведения, исторические, этимологические, синонимов, фразеологические, 

иностранных слов, орфографические, орфоэпические, словообразовательные, сокращений; 

жаргонные, терминологические словари (Словарь юного математика, Словарь 

литературоведческих терминов, Словарь терминов по информатике и др.) 

Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение назначения словаря 

на основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное чтение и анализ 

словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной статьи. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие как 

логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или 

словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий. 

Признаки как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, 

определение термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее 

существенный признак. 

Интеллектуальный марафон :решение задач, выявляющих и формирующих практические 

умения совершать интеллектуальные действия. 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

Тема 11. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, 

фактическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др.Умение 

осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии 

поискового (сканирующего) чтения. 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

Разминка на развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное»  

https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1606628813233000&usg=AOvVaw3vX8CAHJZgKaOZRj_dKS9e
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipcdia.org&sa=D&ust=1606628813233000&usg=AOvVaw38lvHjcgY5eib1YDxhXjwC
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.rii/feb/slt/abc&sa=D&ust=1606628813234000&usg=AOvVaw3XPVwXYIDd55fSH37dDEbd
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.rii/feb/slt/abc&sa=D&ust=1606628813234000&usg=AOvVaw3XPVwXYIDd55fSH37dDEbd


Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой информации 

(пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного текста – общую 

информацию, правила, термины, определения понятий, примеры, факты; определить 

главную и вспомогательную информацию, иллюстративную); 

упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое чтение и 

обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов). 

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти, 

догадки 

Тема 12. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 

Маркировка информации.  

Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение текста, 

маркирование информации 

В работе с текстами используются притекстовые в опросы и задания. 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 13. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений работать с 

информацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с информацией 

по заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, совместная проверка 

результатов, анализ и рефлексия. Оформление результатов в портфолио. 

Тема 14. Как читать не сплошной текст?(Поиск и обработка информации в не сплошных 

текстах) 

Умение читать не сплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Не сплошные тексты (тексты, в которых информация предъявляется 

невербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики, диаграммы, схемы 

(кластеры), таблицы, географические карты и карты местности; планы (помещения, 

местности, сооружения); входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, 

рекламные постеры, меню, обложки журналов и др.. Значимость умения работать с не 

сплошной текстовой информацией на уроках и в жизни. 

Турнир догадливых. 

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в не сплошных 

текстах) 

Умение читать не сплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием материала 

учебников по разным предметам). 

Упражнение на формирование умениядополнять таблицу недостающими данными 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 16. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и выявлении, 

понимании информации. Типы речи (повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности) и их сочетание в текстах. Приём фотографирования при определении 

типа речи. Связь с композицией текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы 

связи между предложениями (частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации 

способов. Логика развёртывания информации: данное и новое в текстах с разными 

способами связи. Средства связи. Примерный вариант таблицы: 

Исследовательская задача: спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений 

в тексте – это, прежде всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба); 



Составление таблицы/опорной схемы/опорного конспекта по теории типов речи. 

Упражнение на формирование умения переводить информацию в другую форму: заменять 

готовую таблицу схемой или кластером (графическое оформление текста в определённом 

порядке в виде «грозди»). 

Практикум-исследование «Как построен текст?». 

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографо во возможностях разных словарей «Словари 

и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, представляющих 

определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов. 

Тема 18. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее понимание 

того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект игровых 

заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-

следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.(Дидактический материал: к 

занятию 18.) 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и обобщения. 

Интеллектуальные игры: 

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и 

маркировка информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие, 

пояснение и т.д. 

Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»: выявление связи ,смысла и 

пунктуации в текстах-«путаницах». 

Тема 19. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста художественного или 

публицистического стиля речи) 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает 

текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и 

фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в 

раздаточном комплекте). 

Дополнительные задания к практикуму: 

Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений). 

Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

Тема 20. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-

научного стиля речи) 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных 

типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов 

рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

Поиск информации в словарях отерминахтезис, аргумент, факт, пример. 

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды 

рассуждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения 

(тезис, аргументы, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-

доказательства тезиса-вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы -тезис). Слова-

помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и 

маркирование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор 

собственных аргументов к тезису. Фиксирование результата в портфолио. 

Тема 21. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 



Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и 

изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания, 

развивает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения, 

вырабатывает критическое отношение к прочитанному. 

Интеллектуальная разминка. Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 22. Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания) 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития замысла 

автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. Технология 

«чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и 

придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в 

процессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов с 

авторским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли 

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения 

активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в 

тексте. Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй 

(сказок) по вопросам, которые задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в 

порядке очерёдности отвечают оба участника. 

Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых вопросов, 

прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка 

предположений и т.д. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и 

составление таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста. Фиксирование 

результатов деятельности в портфолио. 

Тема 24. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), 

и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). Ромашка 

Блума (технология РКМЧП).  Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск 

ответов на заданные по тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего 

понимания смысла учебного/познавательного текста. 

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» 

вопросов,самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен 

вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их в 

таблицу. 

Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, 

которая вносится в портфолио. 

Тема 25. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять в 

тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них 

в тексте или обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, взаимообмен 

вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены группой. 

Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли текста. 

Тема 26. Игра-состязание«Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая 

последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к 

тексту, разные по характеру и форме. 



Тема 27. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и 

выделения главной и второстепенной, явной и скрытойинформации; развитие воображения, 

умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а 

также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — 

просторно»: анализ текста и выявление скрытой информации в тексте. 

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при знакомстве с 

учебным (познавательным) текстом,решение задачи — собрать коллективными усилиями 

максимум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование 

значимых для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия 

команд определяется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

Тема 28. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать и 

фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и 

сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в 

именительном падеже), вопросительный, тезисный. 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, выявление 

главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных формах. 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, выписки, 

цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замысломна этапе понимания и преобразования текстовой информации. 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды» 

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым 

умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных формах 

графического оформления текста. 

Мини-проект «Создаём и оформляем несплошной текст».Организация проектной 

деятельности в группах:определение конечного продукта деятельности и предъявления его 

в форме выбранного вида несплошного текста (таблица, схема, кластер, опорный конспект) 

и устного сплошного текста; 

коллективное обсуждениеэтапов проектирования (выбор сплошных текстов для работы; 

чтение текста и извлечение основной и второстепенной информации, выделение ключевых 

слов,озаглавливание;обсуждение результатов этапа; обсуждение структуры несплошного 

текста, используемых технических средств; распределение обязанностей при создании 

конечного продукта); 

реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами; 

предъявление результатов деятельности и рефлексия. 

Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для решения 

учебной задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и формулирование 

вопросов на основе содержания созданного группойнесплошного текста. 

Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе: глоссарий 

(словари), источники для уточнения характеристик видов несплошных текстов и образцы 

оформления таблиц, схем, опорных конспектов. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 31. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план текста и 

пересказ) 



Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) как 

средство формирования коммуникативных умений. Использование умения анализировать 

композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами описания, с элементами 

рассуждения(по характеру текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, 

сжатое, выборочное, с элементами сочинения(по способу передачи содержания). 

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текстаповествовательного 

характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых 

учащимся текстов, например, в теме 13). Замена/расширение информации своими 

аргументами/примерами. 

Тема 32. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым опытом, 

выявлять, насколько она полезна, интересна, практически значима, является важнейшим 

рефлексивным умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое 

чтение.  

Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения 

проблемного публицистического текста. 

Тема 33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений 

работать с информацией и текстом) 

Тема 34. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и 

оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись 

читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания. Обсуждение 

в группах и коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих 

организовать процесс чтения. Включение Памятки в портфолио. 

Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы и 

самоанализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных 

познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности; 

использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования 

собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

элементарными навыками работы с книгой; 

умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь 

научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе 

умений: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт; 

находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не сплошных текстах); 

находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе 

умений: 

понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов; 

выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных 

текстах); 

интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, 

делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

прогнозировать содержание текста; 

находить скрытую информацию в тексте; 

использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе 

умений: 

составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятельность, 

направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире; 

оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

использование базовых умений и навыков смыслового чтения и работы с текстом на уроках 

разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) 

действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях 

моделирования и проектирования; 



 обогащение, углубление знания, расширение общиго культурныго кругозора на основе 

работы с информацией (текстами) в разных предметных областях, планирование и 

организация исследовательской деятельности, представление результатов своей 

деятельности в различных видах. 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:устанавливать 

причинно-следственные связи и определение произведения, деление текста на части, 

озаглавливать их, составление простого плана,находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Студия «Художественное слово» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности  Студия «Художественное 

слово» 

В условиях социально-экономических и политических преобразований российскому 

государству необходимы творческие кадры, творческие исполнители. Поэтому развитие в 

наших детях творческих способностей, в частности литературно-творческих, становится 

одной из важнейших задач современной школы. 

Под творчеством понимается такой вид индивидуальной или коллективной человеческой 

деятельности, который имеет свои этапы и механизмы, направленные на решение 

творческой задачи и является результатом, критерием и формой развития. 

Для реализации творчества необходимы объективные (социальные, материальные) и 

субъективные личностные условия (знания, умения, творческие способности). 

Для формирования литературно – творческой деятельности обучающегося необходимо в 

первую очередь создать педагогические условия, которые помогут развитию способностей 

к литературному творчеству у многих детей. 

Постановка сценок к конкретным мероприятиям, проведение музыкально- литературных 

вечеров, инсценировка сценариев различных календарных праздников, театральные 

постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что, занимаясь в литературно- драматическом кружке, дети учатся коллективной 

работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на 

сцене, приобретают навыки критически оценивать как литературные произведения в целом, 

так отдельных литературных героев. На литературных вечерах дети учатся не только 

выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят, приобретают опыт формирования собственного мнения о том или ином 

литературном произведении. 



В основе концепции программы кружка лежит слияние двух важнейших составляющих 

нашего искусства – сценической деятельности и литературы. 

Программа составлена для обучающихся от 12 до 16 лет, с 5 по 9 класс. Наполняемость 

группы-10 человек. Младшие учатся у старших, осуществляется принцип преемственности. 

Кружок посещают в основном дети творческие, увлекающиеся литературой, поэзией, 

театром, музыкой. Все члены кружка инициативные, активные, заинтересованные. 

Поставленные цели и задачи должны будут выполняться посредством постановки 

театральных инсценировок для учащихся и родителей, организации литературных вечеров, 

где будут читаться стихи и проза, как известных авторов, так и собственного произведения. 

В рамках учебного курса внеурочной деятельности  Студия «Художественное слово» 

 предусмотрены показательные чтения лучших сочинений учащихся и их последующее 

обсуждение. Важная роль отводится непосредственно репетициям, так как именно во время 

подобных занятий развиваются дружеские отношения и умение работать в коллективе, а 

также прививаются навыки взаимопомощи, ответственности, внимания, раскрывается 

творческий потенциал ребенка. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности  Студия «Художественное слово» 

Развитие творческих способностей учащихся средствами сценической деятельности и 

литературы. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки дикции и сценической культуры. 

2. Воспитывать наблюдательность, внимание, волевые качества, воображение. 

3. Развивать творческую инициативу, эмоциональную отзывчивость на художественный 

вымысел. 

4. Воспитывать культуру речи, приобретение навыков дикции, мимики и пластики. 

5. Воспитывать добро, любовь к ближним, своей Родине. 

5. Развивать навык действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно раскрывать 

содержание доступных ролей в действии и взаимодействии обучающихся друг с другом. 

6. Развивать умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние. 

7. Раскрывать творческие способности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

8. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

9. Научить школьников пользоваться всем богатством языковых средств (способствовать 

постоянному пополнению словарного запаса, развитию и совершенствованию 

грамматического строя их речи). 

10. Создавать условия для литературного творчества. 

11. Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования. 

12. Вовлекать одаренных детей в творческую работу. 

Место учебного курса внеурочной деятельности  Студия «Художественное слово» 

в плане внеурочной деятельности 

Срок реализации программы – 1 год. 

Данная программа рассчитана на 34 часа в  год.  

Формы работы. 

Формы работы– групповая, индивидуальная. 

Программа предусматривает участие детей в праздничных мероприятиях  школы, района. 

Такими мероприятиями являются праздничные программы, посвящённые Дню учителя, 



Дню пожилых людей, Дню народного единства, Дню Матери, Новогодним праздникам, 

Дню защитника Отечества, Международному дню 8 марта, 1 мая, 9 мая, Дню независимости 

детей. Программа предусматривает участие детей в ежегодном районном фестивале 

детского творчества «Вдохновение», Всероссийском конкурсе «Живая классика» и других 

социально-значимых мероприятиях. 

Текущим и промежуточным контролем являются творческие задания учащихся, 

выступления на праздниках школы, торжественных и тематических мероприятиях; 

(инсценирование сказок, сценки). Участие детей в творческих литературных вечерах, 

конкурсах чтецов. Участие в районных, городских конкурсах и фестивалях, мероприятиях, 

школы. В конце курса обучения проходит отчётный период в форме конкурса чтецов или 

литературно – музыкальной композиции (концерта). 

Содержание 

Вводное занятие. Организационное занятие. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. Обсуждение и составление плана работы кружка. Знакомство. Игры: 

«Знакомство», «Снежный ком», «ЧТО я люблю». 

Раздел 1. Дыхание и голос. 

Теория: элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене 

дыхательного и голосового аппарата. Правильный вдох. Понятие «диафрагмальное 

дыхание», «опора голоса» 

Практика: упражнения для постановки правильного дыхания: «Медленный вдох, активный 

выдох», «Стрельба через трубочку», «Вдыхаем через соломинку», «Теплый и холодный 

вдох», «Вдох по счету», «Нинзя», «Выбражули». «Комар». 

1.1. Мускульная свобода. 

Развитие мышечной свободы, устранение зажимов- важный элемент верного 

чтения. Теория: понятие «Мускульная свобода», «зажимы», «штампы». Практика: 

упражнения на расслабление мышц, «Роботы», «Напряжение перемещается в …», «Куклы», 

«Скульптор». 

Воспитание правильной осанки. 

1.2. Артикуляция. 

Развитие подвижности мышечной сетки голосового аппарата. 

Теория: внимание на мышцы лица, подвижность челюсти, массаж, понятие «Подвижная 

губа». Практика: упражнения: подвижность челюсти, губ, языка, разминки щек, 

«покусывание», «Уколы языком», «Укол- лопата», «Цоканье» и др. 

1.3. Резонаторы. 

Резонаторы - усилители голоса. Их развитие играет важную роль в формировании звука. 

Работа на 3 регистрах позволяет сделать голос сильным, точным и громким. 

Теория: понятие «Резонаторы», «Регистры» их важная роль в образовании сильного голоса. 

Практика: упражнения: «МММ…», «Самолет», «Снежинки – да!», «МММ в движении», 

«Ми-мэ-ма-мо-му-мы», 

1.4. Посыл голоса. 

Формирование звука на опоре с большой полетностью, продолжительного , динамичного. 

Теория: понятие «посыл голоса и полетность, посыл-опора. Практика: упражнения: 

«Эй!...», « 6 этажей», «Да- ааа». 

1.5. Дикция. 

Тренировка дикционных навыков и скорости чтения. 

Теория: губные, свистящие и шипящие звуки. Правила произношения скороговорок, 

положение языка во время произношения звуков. 



Практика: упражнения: «И-э-а-о-e-ы», «Ряд гласных с добавлением», скороговорки, «Звук 

по кругу». Упражнения с пробкой. Сложные звукосочетания. Сложные скороговорки 

«Технология шишкосушения». Медленное и быстрое чтение. 

1.6. Гибкость голоса, фантазия. 

Развитие гибкости голоса, умение говорить с разной окраской. Развитие фантазии в 

тренинге. Теория: понятие «магическое если бы…», «Кинолента видения». Свойства 

голоса. Практика: упражнения: «Ни-ни-ни», придумать финал, чтение с задачей., «10 раз 

без повторений», чтение наизусть «Веришь ты, верим и мы». Написание сказок, 

стихотворений. Импровизации под музыку. 

Раздел 2. Чувство ритма. 

Теория: что такое ритм? Виды ритма. Рапид. 

Практика: Развитие слуха и чувства ритма в произведении. 

Упражнения: «Движение с задачей», «Хлопушки», «Ритм и стих». Движение в рапиде, 

«Светафор». Инсценировка стихотворения в ритме, Скороговорки в ритме, «перебежки». 

Раздел 3. Работа голоса в нагрузке. 

Разучивание произведения в нагрузке с сохранением всех свойств голоса и опоры. 

Теория: повторение материала– опора. 

Практика: упражнения: голос + приседания, мостик, наклоны, кувырки, необычная ходьба. 

Сочетание смысла и действия. «Скакалка», «Шалтай-болтай» 

Раздел 4. Индивидуальная работа над произведением. 

Подготовка чтецкого материалы. Учитывая приобретенные в тренингах навыки. Умение 

самостоятельно литературный материал, понять идею, структуру, разработать персонажей. 

Теория: структура произведение, правильный выбор. Кульминация. Кинолента видения. 

Идея произведения. 

Практика: разучивание и чтение наизусть с учетом всех правил чтения. + исправление 

личных речевых дефектов Итоговое занятие проводится каждое полугодие. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

У учащихся будет: 

- Развита эмоциональная отзывчивость. 

- Развита самостоятельность и творческая инициатива. 

- Сформирован интерес к литературно-творческой деятельности 

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 

- Применять полученные знания и умения на практике. 

- Работать в коллективе, с партнером, уметь вести себя на сцене. Уметь слушать товарищей 

и отстаивать свою точку зрения на своего сценического героя 

- Обладать чувством ритма, пластики голоса и движений, читать классические 

произведения в рамках кружка. 

Предметные: 

осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Кружок «Творческая мастерская» 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности кружок «Творческая 

мастерская» разработана для занятий с обучающимися 5-6-х в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и на основе Рабочей программы воспитания МАОУ 

Школа №132. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию 

культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил 

безопасной работы. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности кружок 

«Творческая мастерская». 

Программа учебного курса внеурочной деятельности кружок «Творческая 

мастерская» направлена на активизацию познавательной, художественно-эстетической 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Важное направление в содержании программы уделяется духовно-нравственному 

воспитанию школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для 

воспитания: 

а) патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

б) трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.); 

в) ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов); 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом 

и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 

геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, 



способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 

компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме 

дифференциации требований к обучающимся. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей,  исходя из этого, программа  учебного курса 

внеурочной деятельности кружок  «Творческая мастерская» предусматривает большое 

количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 

личностного потенциала учащихся  реализуется путём индивидуализации учебных 

заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение  о выборе 

задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить  предлагаемые материалы 

на другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы  нацелено на 

активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого 

учащегося с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности. 

Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, 

презентации, мастер-классы, чертежи, условные обозначения). Включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации – в книгах, ресурсах Интернет. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности кружок  «Творческая мастерская»: 

- воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную 

творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Место учебного курса внеурочной деятельности кружок «Творческая мастерская» в 

плане внеурочной деятельности: 

Количество часов в год  – 34  часа в 5 и 6-х классах. Всего 68 часов. 

Формы проведения занятий: 

- оформление школы к праздникам 

- изготовление поделок к праздникам ( день учителя, день пожилых, Новый год, день 

матери, 23 февраля, 8 марта, 9 мая , День России и др. ) 

-участие в предметной  неделе «Технология» 

-участие в конкурсах, олимпиадах, выставках 



-проектная деятельность 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

Текущая и итоговая проверка знаний учащихся включает следующие формы контроля при 

проведении внеурочной деятельности: 

Рефераты 

Презентации 

Конкурсы поделок 

Выставки работ учащихся 

Участие в районных, российских конкурсах 

Содержание программы 

5 класс 

Вводное занятие. Знакомство детей с режимом работы, инструментами, материалами, 

техникой безопасности. 

Работа с бумагой и картоном. Теория – первоначальные сведения о свойствах бумаги, 

технология изготовления рельефных и объёмных форм. Практика – изготовление 

аппликаций, открыток  и объёмных форм. Изготовление объёмных цветов и фоторамок. 

Работа с текстильными материалами. Теория – первоначальные сведения о тканях, нитках. 

Технология изготовления поделок. Практика – изготовление салфеток, ковриков, 

аппликаций, мягких игрушек. 

Квиллинг. Знакомство с правилами работы с квиллингом. Правила изготовления поделок 

квиллинга. Изготовление объёмных поделок и композиций. 

Декупаж Изготовление поделок из пластиковых бутылок (бабочки, цветы, вазы, шкатулки)  

6 класс 

1.Художественная обработка бросового материала 

1.1Изделия из пластиковых бутылок 

Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из пластиковых 

бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей изделий из 

пластиковых бутылок. 

Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок;изготовление цветов 

изпластиковых бутылок. 

1.2.Изделия из пакетов 

Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. Техника вязания 

крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презентация идей 

изделий из пакетов. Практическая работа: плетение ковриков из пакетов. 

1.3. Изделия из коробок 

Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. Презентация идей 

изделий из коробок. Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 

1.4.. Работа с технологическими отходами 

Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. Вторая жизнь 

вещей. Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами. Практическая 

работа: изготовление подарочного панно. 

1.5. Декор компьютерными дисками. Понятие «декор». Декорирование предметов. 

Технология выполнения декора дисками. Практическая работа: изготовление подарочной 

коробки. 

2. Работа с текстильными материалами 

2.1.Работа с тканью. История создания игрушек из ткани . Разнообразие материала. 

Знакомство с техникой примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике 



примитивизм. Технология обработки игрушки кофе с ванилью. Практическая работа: 

изготовление куклы. 

2.2.Работа с нитками. Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники 

исполнения мандалы. Технология плетения мандалы. Практическая работа: плетение 

мандал. 

2.2. Работа с бумагой. История возникновения паперкрафт. Знакомство с технологией  

паперкрафт. Практическая работа: изготовление фигурки животного в технике  паперкрафт. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные  

умение развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, развивать познавательные интересы; 

создание полезных и практичных изделий, осуществление помощи своей семье;  

совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

оказание посильной помощи в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

совершенствование навыков работы с информацией,с современными видами материалов и 

областями применения;с новыми технологическими с приемами обработки различных 

материалов;  

использование ранее изученных приемов в новых комбинациях и сочетаниях; с новыми 

инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных 

инструментов. 

5 класс 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 



- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

6 класс 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

-знакомство с различными видами изобразительного,декоративно-прикладного искусства и 

его выдающимися деятелями; расширение кругозора; 

-испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-

прикладного творчества;  

-овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Театральная студия 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса внеурочной деятельности  «Театральная студия» 

реализуется в  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  и на основе Рабочей программы воспитания МАОУ Школа 

№132. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью 

выразительных средств театрального искусства таких, как: интонация, мимика, жест, 

пластика, походка - не только знакомит с содержанием определенных литературных 

произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) 

в жизни школьника, одновременно способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры 

поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным 

и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным 

результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 



Целью учебного курса внеурочной деятельности «Театральная студия»  является 

обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников, 

воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках учебного курса  внеурочной деятельности  «Театральная 

студия»: 

знакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии); 

осваивать поэтапно различные виды творчества; 

-совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

развивать речевую культуру, эстетический вкус; 

-прививать устойчивый интерес к литературному слову, театру, и русскому фольклору; 

-воспитывать творческую активность ребёнка, способного ценить в себе и в других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

1 год обучения 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

1 раздел. Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на 

кружке, с инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр 

– экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические 

качества. 

раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 



скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

раздел. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и включает 

в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Отчёт, показ любимых инсценировок. 

2 год обучения 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Отчёт, показ любимых инсценировок. 

Планируемые результаты 

Изучение курса внеурочной деятельности «Театральная студия» направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстеческие потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 



понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония сформированность первоначальных представлений о роли 

театрального искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека;  

Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и освоение 

некоторых из них;  

Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства;  

Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

Получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

1 год обучения 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 



-видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

2 год обучения 

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

наизусть стихотворения русских авторов. 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя  логические 

ударения 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

                                            Общественно - полезная практика «Росток» 

Пояснительная записка 

Общественно – полезные практики - высшая форма социальной деятельности, 

созидательный процесс, направленный на созидание и преобразование социальных 

отношений и общественного бытия. Общественно – полезные практики включают в себя и 

трудовую (производственную деятельность). 

Речь идёт о труде, в котором мальчики и девочки производят продукт (вещь, услугу, 

информацию и т.п.), причём значимый не только для них, но и для других людей. 

Общественно-полезные практики это симбиоз социального творчества и трудовой 

деятельности. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности общественно - полезная практика 

«Росток»: 

формирование у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

трудовой деятельности. Программа имеет прерывный характер: осень, весна, целью 

которой является озеленение пришкольного участка и внутришкольного пространства.  

Место учебного курса внеурочной деятельности общественно - полезная практика 

«Росток» в плане внеурочной деятельности: 

Учебный курс рассчитан на 34 недели в 7-8 классах.  В том числе - 31час  

практических занятий. 

Формы занятий учебного курса внеурочной деятельности общественно - полезная 

практика «Росток»: 

-изучение почвы 

-подготовка семян 

-посадка рассады  растений 

-уход за растениями 

-посадка растений на пришкольном участке 

- полив растений, прополка 

-сбор семян 

 -участие в конкурсах, проектах 

-защита проектов 

Формы подведения итогов реализации программы 



Формами подведения итогов реализации программы будут: 

- отчетная выставка; 

- защита проектов; 

- фотовыставка. 

Показателем эффективной реализации программы является уровень общего 

развития ребенка: положительное отношение к окружающему миру, стремление к 

самостоятельной экологической деятельности, эстетическое восприятие окружающей 

среды. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

общественно - полезная практика «Росток» 

Тема 1 «Растениеводство»  

Организация производства цветочно-декоративных  культур  на пришкольном участке. 

Семена: внешнее строение, всхожесть. Условия, необходимые для прорастания. 

Выращивание растений рассадным способом в открытом и защищенном грунте. 

Выращивание цветочно-декоративных культур георгины и гладиолусы. Выращивание 

плодовых и ягодных культур: рябина и вишня. 

Практикум: 1.Характеристика почвы пришкольного участка. 2.Влияние обработки почвы 

на ее плодородие. 3.Подготовка многолетних  цветочных культур к посадке. Сбор семян. 4. 

Агротехнология выращивания цветочно-декоративных культур. Подготовка почвы к 

посадке. 5. Посадка плодово-ягодных культур. 6.Посадка многолетних цветочно-

декоративных  культур. 

7.Уход за высаженными растениями: полив, прополка, внесение органических удобрений. 

Тема 2 «Школьное лесничество»  

Ведение мониторинга состояния лесных насаждений на прилегающей к школе территории. 

Работа на пришкольном участке. Обеспечение безопасности лесных насаждений. 

Проведение восстановительных мероприятий. Анализ дисбаланса в живой природе. 

Основные закономерности действия экологических факторов на живые организмы. 

Практикум: 1.Особенности пришкольного участка (экскурсия). «Подсчет насаждений на 

пришкольном участке и их приживаемость» Общие требования к проведению данных 

исследований. 2.«Посадка плодово-ягодных культур», 3-4.«Посадка декоративных 

культур», 5.«Подготовка почвы в питомнике к посеву семян». 

Тема 3 «Ландшафтный дизайн»  

Практикум: Дизайн-проект с элементами ландшафтного искусства. 

Особенности размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового оформления в 

насаждениях разного назначения. Особенности подбора и расположения растений в 

насаждениях разного типа. 

Тема 4 «Введение в мир сельскохозяйственных профессий»  

Классификация, признаки профессий. Типичные виды сельскохозяйственной деятельности. 

Учреждения, готовящие специалистов в сельскохозяйственной области. Трудоустройство. 

Востребованность. 

Практикум: 1.Профориентационные мероприятия «Определение типа будущей профессии» 

Тема 5 «Азбука экологической безопасности»  

Загрязнение водных ресурсов и здоровье человека. Значение воды в жизни человека. 

Источники загрязнения воды. Питьевые ресурсы и здоровье. 

Практикум: 1.Оценка состояния водных ресурсов Демского района, выявление источников 

загрязнения и нанесение наиболее опасных для здоровья человека зон на карту района. 

Тема 6 «Проектная деятельность»  

Проект «Юный лесовод» по организации школьного лесничества. 



Проект «Выращивание саженцев цветов  в условиях городской школы». 

Проект «Основы ландшафтного дизайна и его экономические возможности». 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, город, школу; 

- осознавать мотивы образовательной деятельности, определять ее цели и задачи; 

- понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество с взрослыми и сверстниками при выполнении проекта; 

- не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формировать эстетические потребности у учащихся. 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

- ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области (в пределах 

программы) и использовать их при выполнении творческих заданий; 

- при консультационной поддержке педагога извлекать и структурировать информацию из 

различных источников; 

- ориентироваться в своих правах и обязанностях как члена коллектива; 

- выполнять возложенные должностные обязанности; 

- выполнять задания по инструкции педагога; 

- участвовать в групповой работе в качестве исполнителя; 

- участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем; 

- участвовать в проектной деятельности; 

- представлять продукты творческой деятельности на выставке; 

- выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ своих товарищей; 

- отбирать инструменты и материалы для выполнения своей творческой работы; 

-владеть навыками безопасности при работе с инструментами, материалами, механизмами. 

Предметные результаты: 

определение видового разнообразия растительных сообществ родного края; 

использование простых орудий труда, рассчит норму внесения удобрения; 

определение комнатных растения по атласу; 

размножение комнатные растения; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проведение мероприятий по защите комнатных растений от вредителей и болезней; 

наблюдение и обобщение результатов наблюдений; 

различать растения сада, огорода, леса, поля, комнатные растения, знать их названия; 

правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений 

используемых в быту; 

собирать и хранить семена однолетних декоративных растений; 

поливать комнатные растения и ухаживать за ними; 

пересаживать комнатные растения.проверить качество и всхожесть семян декоративных 

растений; 

правильно провести посев, пикировку и высадку рассады на постоянное место 

Клуб социальной практики «Дорогою добра» 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики 

«Дорогою добра» (волонтерское движение).Данная программа представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности школьников подросткового возраста и 



разработана с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, Федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 

Рабочей программы воспитания. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной 

практики «Дорогою добра» ( волонтерское движение). 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода 

выбора. 

Цель программы: 

Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; 

формирование здорового образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной 

сфере; 

формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики 

«Дорогою добра» (волонтерское движение). 

Программа рассчитана на 34 часа ,занятия носят  нерегулярный характер. 

 Выставление оценок не предусмотрено. Нерегулярные занятия внеурочной деятельности 

представлены большим количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в 

рамках реализации плана воспитательной работы школы. Это экскурсии, соревнования, 

школьные праздники, школьные воспитательные проекты, встречи с интересными людьми, 

социальные и исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям и т.д. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики 

«Дорогою добра» ( волонтерское движение). 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда  

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления 



работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в 

волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров)  

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения 

позволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятель-

ности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения 

качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской 

деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая подготовка 

способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает разрешить 

собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания, 

формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к окружающим 

людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами  

Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию во-

лонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в 

рамках волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров)  

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожи-лые 

люди. Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы  

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обще- 

стве нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос- нове 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе- ния, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценкудеятельности обучающихся. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (успехов). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

с обучающимися. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметные  

понимание истории волонтерского движения в России и в мире,основных прав  и 

обязанностей; 

реализация основных форм работы волонтеров: социальных акций, социальных проектов 

организация и проведение различных мероприятий для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 

проводение антинаркотических и других акций, направленных на формирование здоровых 

привычек; 

проводение профилактической работы в школьном учреждении и в микрорайоне; 

адекватное общаение с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

издание агитационной печатной и видео продукции; 

формирование собственного портфолио; 

Военно- патриотическое объединение «Юнармия» 

Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса внеурочной деятельности военно- 

патриотического объединения «Юнармия» создана на основании   Устава Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» от 

28.05.2016 г.,а также Положения  о региональных отделениях, местных отделениях 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», утвержденного решением Главного штаба ВВПОД «Юнармия», протокол № 4 

от 26.01.2017 г. и предназначена для обучающихся 8-9 класса МАОУ Школа №132  и с 

учетом Рабочей программы воспитания МАОУ Школа №132 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности военно- патриотического 

объединения «Юнармия» 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Юнармия» заключается 

в необходимости реализации основной цели ВВПОД «Юнармия» - развитие и поддержка 

инициативы в освоении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинских традиций, освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в 

рядах вооруженных сил. 



Педагогическая целесообразность программы направлена на повышение интереса 

обучающихся к военно-патриотической деятельности и предназначена обеспечить: 

– участие молодежи в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания; 

– изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

– передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

– приобретение военно-прикладных умений и навыков; 

– воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, 

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

Цели курса: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Для реализации поставленных целей курс решает следующие задачи: 

реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 

воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной 

мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению 

воинского долга; 

изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения; 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости и 

повышение физической подготовленности; 

приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества; 

совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий 

для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

Место учебного курса внеурочной деятельности военно- патриотического 

объединения «Юнармия» 

Программа реализуется в 8-9 классах общеобразовательного учреждения, по 34 ч в 

год. Данная программа реализует  военно-патриотическое  направление внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. План внеурочной деятельности представлен нерегулярными 

занятиями внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы. 

Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-групповые, 

индивидуальные. 

Основные формы занятий: 

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

- занятия-презентации, занятия вопросов и ответов; 

- занятия по физической подготовке: 

- военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий; 

- занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, 



- практические занятия в тире; 

- экскурсии 

- медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи. 

- занятия по спортивно-прикладному туризму 

-участие в соревнованиях 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности военно- патриотического 

объединения «Юнармия» 

Раздел «Военно-историческая подготовка» знакомство с деятельностью 

всероссийского движения «Юнармия»; содержит теоретические темы, связанные со 

знакомством и изучением истории российской армии, русского оружия, русского мундира, 

а также жизни и деятельности российских конструкторов оружия и военной техники. 

Основной вид деятельности познавательный в форме познавательных бесед, изготовлением 

и демонстрации соответствующих презентаций, учебных фильмов. 

Раздел «Основы военной службы» имеет и теоретическую часть по основам военной 

службы, знакомство с устройством Вооруженных Сил РФ и подготовкой будущих 

призывников. Используемые формы – познавательные беседы и презентации, учебные 

фильмы. Значительная доля отведена практическим занятиям по строевой подготовке, а 

также устройству и принципам работы стрелкового оружия и обучению выполнения 

нормативов по ОМП. Обучающиеся не только выполняют упражнения, но и обучаются 

правильно отдавать команды и контролировать правильность выполнения. 

Раздел «Прикладная физическая подготовка» содержит темы, связанные с подвижными 

играми, кроссовой подготовкой, силовой подготовкой с использованием подручных 

средства, а также изучением основ рукопашного боя. Формы занятий имеют практическую 

направленность, с изучением и отработкой новых приемов. 

Раздел «Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям» связан 

с непосредственной подготовкой и участием в военно-спортивных соревнованиях и 

конкурсов, которые проходят в школе и за ее пределами в этот период. Как правило, они 

имеют военно-патриотическое значение и проводятся в преддверии и во время 

празднования Дня защитника Отечества, в Дни воинской славы (согласно воспитательному 

плану школы). 

Раздел «Основы военно-технической и специальной подготовки» направлен на 

подготовку и проведению стрельб из стрелкового (пневматического электронного) оружия. 

В нем изучаются устройство и работа составных частей и механизмов, правила стрельбы и 

производство стрельб. 

Планируемые результаты 

I.Личностные: 

Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция. 



Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. 

Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации, 

устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 

международных событий; 

овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные 

использование элементарных теоретических знаний по истории техники и вооружения; 

применение основ строевой подготовки и дисциплины строя; 

отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

владение приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

использование полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

правильное применение и использование приемами владения стрелковым оружием; 

владение навыками управления строя; 



подготовка и проведение военно-патриотческие мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

участме в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике разного 

уровня; 

подготовка исследовательских работ по истории создания и применения вооружения и 

военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

Клуб «ЮИД» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного  курса  внеурочной деятельности для обучающихся 

составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) », с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам 

дорожного движения. 

Программа разработана как нормативно-правовой документ для организации 

внеурочной деятельности с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с требованиями 

Законов РФ «Об образовании», в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ 

Школа №132. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности Клуб “Юные 

инспектора движения» 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Реализация программы рассчитана на один год, 2 часа в неделю. Отряд ЮИД состоит из 

учащихся 5-8-х классов. Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 

состояния здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от 

«простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на 

каждом последующем этапе обучения. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности Клуб “Юные инспектора движения»: 

создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения, 

осознанное к ним отношения ; 

Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

Повысить интерес школьников к велоспорту; 

Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах. 

Программа учебного курса Клуб “Юные инспектора движения” представлена 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное 

время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности. Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены 

большим количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках 

реализации плана воспитательной работы школы. 

Основные формы организации деятельности учащихся на занятий: 



1.Индивидуальные.  

2. Групповые.  

3.Коллективные.  

Формы занятий: тематические (теоретические) занятия, игровые уроки, 

практические занятия в «городках безопасности», конкурсы, соревнования, викторины на 

лучшее знание правил дорожного движения. В процессе работы демонстрируются 

видеофильмы, проводятся экскурсии, организуются викторины, соревнования по 

безопасности движения велосипедистов и т.п., которые будут способствовать воспитанию 

у учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

ПДД 

Форма подведения итогов: тестирование, участие в олимпиадах по ПДД, 

викторинах, конкурсах, тематических праздниках  

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «ЮИД»  

1 год обучения 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1: ЮИД Отряды юных инспекторов движения. Роль и участие в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Правила членов отряда. Мы- пассажиры. «Учимся 

соблюдать правила дорожного движения». Подготовка праздничной программы. Мы - 

ЮИД. 

Тема 2: Наши верные друзья.Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. 

Дорожные знаки – пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. 

Чтение дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли 

ты. Почитаем знаки? 

Тема 3: Это должны знать все.  

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного 

транспорта. Мы едем, едем, едем… Мы пассажиры личного транспорта. Загородная дорога. 

Пешеход на загородной дороге. Мой друг – велосипед. Учимся соблюдать ПДД. 

Тема 4: Дорожная азбука  

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный путь: Дом – школа- 

дом». Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Улица. Тротуар. Проезжая 

часть. Где и как надо переходить дорогу? Дорожные знаки. Дорожная разметка и еѐ 

предназначение. 

Перекрѐсток и его виды. Итоговое занятие. 

Тема 5: Улица полна неожиданностей.  

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, 

посѐлок, где мы живѐм. Опасности на наших улицах. Мы идѐм в школу. Школа 

безопасности. Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа 

безопасности. Добрая дорога. 

Тема 6: Правила дорожного движения  

«Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. 

Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. 

Переход улицы на нерегулируемом перекрѐстке. Сигналы регулировщика. Дорожные 

знаки. Виды дорожных знаков. ГИБДД – помощник и друг. 

Тема 7: Основы доврачебной медицинской помощи  

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Состав и назначение аптечки. 

Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Первая помощь 

при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. 



2 год обучения 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1. Улица полна неожиданностей.  

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. 

Тема 2. Правила дорожного движения  

Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Правила поведения 

на улице. ГИБДД – помощник и друг. 

Тема 3. Мой друг- велосипед!  

Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. 

Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение велосипеда. 

Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и ремонта 

велосипеда. 

Тема 4. Безопасность и правила безопасности 

ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Поведение во 

дворах и парковых зонах. Мой двор. Запрещается, разрешается. В мире дорожных знаков. 

Тема 5. Основы доврачебной медицинской помощи  

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Состав и назначение автоаптечки. 

Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Техника 

наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. 

Первая помощь при общих ранениях. Первая помощь при повреждении мягких тканей, 

суставов, костей. 

Остановка кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. 

Тема 6. Пропаганда ПДД  

Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. «Перекрѐсток». Посещение 

Автогородка при ДТДиМ. Безопасность на дороге. Дети и дорога. 

Тема 7. Наши верные друзья  

Наши друзья - дорожные знаки. 

3 год обучения 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1. Пропаганда ПДД  

Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. Настольные игры по правилам дорожного движения. Велосипедист – 

водитель транспортного средства. Обязанности пассажиров. История развития 

автотранспорта. Викторина. Работа с тестами по ПДД. Выступление агитбригады. 

Тема 2. Наши верные друзья  

Дорожные знаки - пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. 

Чтение дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли 

ты. 

Почитаем знаки? 

Тема 3. Это должны знать все 

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного 

транспорта. 

Тема4. Безопасность и правила безопасности  

ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Поведение во дворах и парковых зонах. 



Тема 5. Основы доврачебной помощи  

Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях. Умение накладывать различные виды повязок. Беседа с медицинской сестрой. 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса внеурочной деятельности  

Клуб “Юные инспектора движения 

В итоге обучения законопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте обучающиеся должны знать: 

опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных 

средствах, санках и т.п.; 

название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей; 

что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; 

Правила: 

перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости; 

воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и краю 

проезжей части со взрослыми); 

движения группы детей в сопровождении взрослых; 

этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на 

улицы и дороги. 

перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями. 

перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

перехода железной дороги.  

Должны уметь: 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

не создавать помех движению транспорта; 

определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 



дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

общественного транспорта. 

ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

переходить железнодорожные пути; 

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы; Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по 

вине детей и подростков 

Освоение учебного учебного курса внеурочной деятельности Клуб “Юные инспектора 

движения» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;    

Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера.  

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные 

Регулятивные  

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов и т.д. 

Познавательные 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации и т.д. 

Коммуникативные 

• 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 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные  

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога 

и т.д. 

Предметные: 

формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности дорожного 

движения. овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; объяснение значения и функции 

конкретного знака; нахождение и исправление ошибки в графическом изображении 

дорожных ситуаций; раскрытие в соответствии с дорожными знаками правила движения; 



умение разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации 

Клуб «Школа самоуправления» 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса внеурочной деятельности Клуб «Школьное 

самоуправление» составлена в соответствии с ФГОС ООО и на основе Рабочей программы 

воспитания МАОУ Школа №132 и предназначена для обучающихся основной школы.  

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности  

Клуб «Школьное самоуправление 

Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к 

решению социальных проблем различной сложности. 

Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс школьного 

самоуправления объясняется с двух позиций: 

1) С точки зрения возрастных психологических особенностей для ребёнка характерна 

повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для него необходимо признание, 

должно быть наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов к изменениям, 

испытывает потребность в своих достижениях и своем самоопределении; 

2) С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в деятельности 

общественной организации способствует формированию гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим; позволяет учащимся повысить  социальную 

компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное 

принятие решения социальных проблемных ситуаций. 

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в 

систему открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности 

поведение человека становится более плодотворным, чем в условиях индивидуального 

поведения. У ребёнка возникает желание действовать в соответствии с теми ожиданиями, 

которые они имеют по отношению друг к другу, что впоследствии проявляется в их 

поведении. На поведение ребёнка влияют также требования социальной среды в виде 

обязанностей, традиций, правил поведения и моральных норм. При этом вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с 

общественными. В сообществе сверстников, где взаимодействие строится на равных и 

статус надо заслужить и уметь поддерживать, ребёнок вырабатывает необходимые 

коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. Дети стремятся к 

групповому объединению тогда, когда видят в этом перспективу интересной жизни, 

возможность решить свои проблемы. Сознание групповой принадлежности, солидарности 

дает ребёнку чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия, устойчивости, 

формирует чувство ответственности за себя, за других. Этим и определяется важность и 

необходимость создания эффективного школьного ученического самоуправления. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности  Клуб «Школьное самоуправление 

создание развивающей среды, способствующей формированию у обучающихся  основной 

школы  опыта социальных отношений и развитию активной гражданской позиции, 

воспитание, гражданина с высокой демократической культурой.  

Ученическое самоуправление в содержании своей деятельности объединяет 

различные социальные институты вокруг решения таких важных проблем современности 

как формирование гражданской позиции, нравственной ответственности в духе ценностей 

гражданского общества. 



Функционирование системы самоуправления основано на следующих принципах: 

1) Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие; 

2) Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей; 

3) Равноправие всех членов в органах самоуправления; 

4) Подотчетность всех органов самоуправления и руководителей избравшим их людям; 

5) Систематическая сменяемость, обновляемость руководителей и органов 

самоуправления, преемственность в их работе; 

6) Широкая гласность и открытость в деятельности органов школьного самоуправления; 

7) Самостоятельность и свобода действий подчиненных, обсуждение решений с 

исполнителями до их принятия; 

8) Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение; 

9) Учет объективных закономерностей, конкретных условий и обстоятельств; 

10) Представительство первичных коллективов, их тесная связь с центральными органами 

самоуправления; 

11) Законность принимаемых решений; 

12) Свобода критики и обмена мнениями по вопросам школьной жизни, 

деятельности органов самоуправления; 

13) Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся. 

Реализация перечисленных принципов позволяет установить демократический образ жизни 

в школе, создать благоприятные условия для свободного развития личности, а, 

следовательно, и ученического самоуправления. 

Основаниями для развития ученического самоуправления служат следующие принципы: 

Принцип педагогического руководства («целенаправленное развитие детского 

самоуправления»); 

Принцип социальной значимости деятельности («есть деятельность – есть орган 

самоуправления»); 

Принцип единства планирования деятельности и учета интересов учащихся; 

Принцип динамичности структуры органов ученического самоуправления; 

Принцип регулярной сменяемости видов деятельности, функций руководства и 

подчинения; 

Принцип сознательности при выборе в состав органов ученического самоуправления; 

Принцип согласия; 

Принцип взаимосвязи педагогического и детского самоуправления. 

Учет данных принципов позволяет создать систему ученического самоуправления как 

демократическую форму организации коллектива детей, обеспечивающую развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения значимых целей. 

Основные формы : 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы: экскурсии, соревнования, школьные праздники, школьные 

воспитательные проекты, встречи с интересными людьми, социальные и исследовательские 

проекты, подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности Клуб «Школьное самоуправление» 

Республика ЭДЕМ – это форма жизнедеятельности учащихся, которая реализуется в 

следующих направлениях: 

Социально-значимая деятельность – деятельность, при выполнении которой достигается 

определенный результат полезный как для самих учащихся, так и для окружающих. 



«Школа лидера» – развитие учащихся от «слушателя» до «лидера-организатора», рост 

коллективов старшеклассников от «песчаной россыпи» до «горящего факела» (по методике 

А.Н.Лутошкина). 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Информационная деятельность. 

Проведение социологических опросов. 

Досуговая деятельность – способствует раскрытию творческих способностей каждого 

ученика школы. 

Трудовая деятельность. 

Нормативно-правовая деятельность. 

Военно-патриотическая деятельность. 

Деятельность по изучению ПДД. 

Структура и жизнь школьного  государства определяется Конституцией, которое 

выработало школьное сообщество. Конституция может дополняться и изменяться. В основу 

этого документа положены нравственные ценности, определенные самими коллективами и 

направлены на уважение личности воспитанников, их самостоятельности, взглядов и 

суждений, достоинства и чести. 

Диагностика результатов 

Диагностика эффективности программы «Демократическая Республика ЭДЕМ»,а также 

воспитания обучающихся в рамках курса внеурочной деятельности определяется с 

помощью 

-Методики выявления уровня развития ученического самоуправления (М.И.Рожкова). 

-Методики «Мы – коллектив» (А.Н.Лутошкина). 

-Диагностики формирования у старшеклассников гражданской зрелости. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения обучающимися 

учебного курса внеурочной деятельности  Клуб «Школьное самоуправление» 

Личностные  

-формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое инастоящее многонационального 

народа России;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-формирование положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-формирование базиса знаний у учащихся в сфере оргуправленческих умений и навыков;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

-формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности ребенка.  

Метапредметные  

1. Познавательные УУД:  



- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

-соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 

-корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; -обобщает 

значение занятий;  

-сравнивает представленную информацию, опираясь на личный опыт; -анализирует и 

объективно оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- находит ошибки при реализации социальных проектов и проведении КТД, отбирает 

способы их исправления; 

2. Коммуникативные УУД:  

- включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -договаривается и приходит к общему решению в работе по группам, микро-группам, 

парам;  

-проявляет инициативу в творческом сотрудничестве;  

- расширяет сферы общения, приобретает опыт взаимодействия с окружающим миром. 

3. Регулятивные УУД: 

 -осуществляет целеполагание своей деятельности;  

-оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам; 

 -соблюдает правила поведения и предупреждения травматизма во время практических 

занятий;  

-воспринимает предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во 

время защиты социальных проектов, индивидуальных и групповых заданий;  

-осуществляет взаимный контроль и оказывает помощь при проведении диагностики.  

Предметные  

Изучение основных демократических процедур в обществе, на практике; 

развитие организаторских способностей, управлние и подчинение; 

воспитание в себе самостоятельности, ответственности, предприимчивости; 

умение отстаивать свои права, права коллектива; 

принение организаторских решений, быть лидером; 

использование интеллектуального и физического потенциала в решении практических и 

хозяйственных проблем класса, семьи, школы. 

Профессиональные пробы «В мире профессий» 

Пояснительная записка 

Прогрaммa характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

Профессиональные пробы «В мире профессий» создaнa нa основе федерaльного 

компонентa госудaрственного стaндaртa основного общего обрaзовaния и с учетом Рабочей 

программы воспитания. 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности Профессиональные 

пробы «В мире профессий» 

Данная программа предназначена для содействия социально-психологической 

адаптации подростков в области профориентации и направлена на социальную адаптацию, 



повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройству общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики» и 

воспитание социальной компетентности. 

Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а 

решение этой задачи во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие 

школьники, какую профессию они изберут, и где будут работать. Кроме того, грамотно 

построенная профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы 

воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная перспектива 

жизни уберегает многих подростков от необдуманных шагов. 

Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают об 

особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные 

интересы и склонности, выбирая профессию. В дальнейшем отрицательные последствия 

неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и общество. 

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: подростка 

с его индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом развитии, в 

возможностях, интересах, склонностях, характере и темпераменте, и специальности с теми 

требованиями, которые она предъявляет к человеку. При правильном выборе 

индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями профессии. 

Педагогическая целесообразность программы определяется значимостью 

формирования у школьников профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью 

слов «выбор профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути, «профессионального старта». Правильно сделанный 

выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем. Профессиональное самоопределение является начальным 

звеном профессионального развития личности. 

Программа дополнена рядом психологических разработок по саморегуляции 

личности, проведению профориентационной пробы, развитию познавательных и 

личностных сфер учащихся, связывающими между собой знания учащихся о своих 

индивидуальных особенностях с будущим выбором профиля обучения и требованиями 

профессий, соответствующих этому профилю. 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения, профессиональной ориентации учащихся 

Задачи: 

Образовательные: 

Расширить знания учащихся о современном «рынке профессий». 

Сформировать умения соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

Формировать знания о системе учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы. 

Познакомить с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 

Воспитательные: 

Способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней. 



Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения. 

Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с 

учетом потребностей региона, его развития и благополучия. 

Формирование понимания социально-экономических особенностей и перспектив развития 

регионального рынка труда, и, как следствие,  желание учащихся жить и работать на благо 

своего региона. 

Развивающие: 

Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации. 

Формирование положительного отношения к себе, осознания своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы. 

Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии решений. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Профессиональные пробы «В мире 

профессий» 

По целевой установке программа является образовательной (знания не только усваиваются 

детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности). 

Программа ориентирована на обучающихся основной школы 34 часа в год в 7-9 классах  

Формы занятий 

При проведении занятий используются как групповые формы организации занятий, так и 

индивидуальные. 

-онлайн- занятия «Проектория» 

-онлайн и офлайн экскурсии в ВУЗы и СУЗы 

- классные часы 

- неделя профориентации 

-экскурсии на предприятия района и города 

-проектная деятельность 

-конкурсы, викторины 

-психологические тренинги 

-занятия с психологами 

-тестирования и др. 

Содержание программы 

Введение  

Теоретические сведения.  Санитарно - гигиенические требования, правила техники 

безопасности и поведения при работе в школьных мастерских. 

Профессиональное самоопределение  

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Сущность концепции «я». 

Самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении личности. Методика 

определения уровня самооценки. 

Профессиональные интересы и склонности. Сущность понятий «профессиональный 

интерес» и «склонности». Выявление и оценка профессиональных интересов с помощью 

методик «Карта интересов», «Дифференциально- диагностический опросник» (ДДО), 

коммуникативных, организаторских склонностей (КОС-1).  

Способности, условия их проявления и развития. Понятие о задатках и способностях 

личности. Деятельность как важнейшее условие проявления и развития способностей. 

Выявление и оценка математических способностей, уровня интеллектуального развития.  



Природные свойства нервной системы. Темперамент, черты характера и их проявление в 

профессиональной деятельности. Выявление типа темперамента. Тест «Свойства ЦНС». 

Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении. Восприятие, 

внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня кратковременной наглядно-

образной памяти (методика КНОП), пространственных представлений внимания.  

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 

Выявление ведущих мотивов деятельности (методика ДВМ). Сущность понятий «мотивы», 

«ценностные ориентации». Условия их формирования. Классификация мотивов 

деятельности. Значение мотивов деятельности и ценностных ориентации в 

профессиональном самоопределении и служебной карьере.  

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность.  

Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, 

карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека. Реакция на различные 

раздражители (звуковой, тепловой, световой). Глазомер и его роль в профессиональной 

деятельности. Методики и оценки пространственного и линейного глазомера.  

Профессиональная проба. Роль профессиональных проб в профессиональном 

самоопределении. Уточнение профессиональных интересов с помощью вопросника 

профессиональной готовности (ОПГ).  

Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям труда. 

Профессии типов  «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», 

«человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Формула профессии. 

Деловая игра «Профессиографическое лото». Профессиограмма и психограмма. 

Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом рынка труда. 

Занятость и самозанятость. Профессиограммы наиболее распространенных профессий.  

Технология основных сфер профессиональной деятельности   

Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, 

должности Производство средств производства. Роль тяжелой промышленности и 

сельского хозяйства. Структура тяжелой промышленности. Добыча сырья и топлива и 

добывающие отрасли промышленности. Энергетический комплекс. Перерабатывающие 

отрасли промышленности. Металлургия, производство конструкционных материалов. 

Машиностроение. Приборостроение. Химическое и биологическое производство. 

Строительство. Сельское хозяйство. Легкая промышленность, полиграфия, транспорт. 

Сфера услуг. Торговля. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. 

Системы передачи информации: телефонная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение; просвещение, культура, медицинское обслуживание. Предпринимательская 

деятельность. Управленческая деятельность. 

Творческий проект  

Теоретические сведения. Понятие о проекте. Виды проектов. Основные этапы 

проектирования. Оформление пояснительной записки, требования к ней. Выбор темы 

проекта. Проектирование Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбранных решений. Выполнение проекта. Защита 

проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. 



Личностные результаты  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий , а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  

ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько 

способов ее достижения. 

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

планирует ресурсы для достижения цели.  

называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Познавательные УУД:  



анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

У учащихся должны быть сформированы: 

убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей 

профессии, потребность в адекватном профессиональном самоопределении; 

профессиональная направленность: профессиональные интересы и склонности, мотивы 

выбора профессии, профессиональный идеал; 

профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей профессиональной 

деятельности; 

профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования, 

условий поступления в выбранное профессиональное учебное заведение и перспектив 

профессионального роста. 

Предметные результаты  

умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить 

способности, которые необходимы данной профессии, и подобрать задания для проверки 

этих способностей; 

умение описывать признаки предметов, профессий и узнавать предметы и профессии по их 

признакам; 

умение выделять существенные признаки предметов; 

умение обобщать, делать несложные выводы; 

умение определять последовательность выполнения операций; 

умение давать определения тем или иным понятиям; 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 

предметов, способность добывать новую информацию из различных источников; 

умение  пользоваться правилами выбора профессии. 

подготовка краткого описания профессии, но не определяет способности, которые 

необходимы для данной профессии; 

умение развивать осмысленное запоминания, дифференцированное восприятия, 

произвольное внимания; 

умение называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

выполнение приемов разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); 

выполнение приемов удобной и безопасной работы ручными инструментами; 

умение выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей. 

Общий курс ЖД 

Пояснительная записка 

 Изучение ОКЖД в основной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

ориентирование обучающихся на профессии железнодорожного транспорта; 



развитие их интереса и устойчивого желания работать в этой отрасли народного хозяйства; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убеждѐнности и возможности познания сложных вопросов техники; 

использование достижений науки на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении различных проблем; готовности к 

морально-этнической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, охраны окружающей 

среды. 

Задачами обучения являются: 

- знакомство учащихся с функциональным управлением ОАО «РЖД»; 

- изучение простейшего устройства подвижного состава, технических средств и 

обустройств железнодорожного транспорта; 

- проявление интереса к работе железнодорожной технике; 

- осознанный выбор специальности. 

Во время обучения используются теоретическое изучение материала, во время которого 

применяются наглядные пособия в виде плакатов, макетов, слайдов и натуральных 

экспонатов железнодорожной техники, используется форма беседы, с разбором различных 

ситуаций. Изучение теоретического материала основывается на полученном ранее 

материале по физике, математике, химии, черчению. 

 Место учебного курса внеурочной деятельности  

Учебный курс неурочной деятельности изучается в 8–9-х классах основной 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 2 года по 34 часа в год.  

Формы проведения занятий: 

- теоретическое занятие 

- практические занятия 

-  подготовка учащимися сообщений 

-просмотр и обсуждение видеоматериала 

-экскурсии на предприятия 

- -участие  в  конкурсах, проктной деятельности; 

- интеллектуально-познавательные игры 

- заочные путешествия 

- творческие проекты, презентации,игры 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Рабочая прграмма предусматривает формирование у школьников общеучебных  

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса предмета на этапе основного образования  являются: 

Познавательная деятельность: 

- Использование для познания транспортного мира различных методов: наблюдение, 

формирование выводов, использование имеющихся знаний для объяснения технических 

вопросов, различие фактов, мнений. 

Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории. 

Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач. 



Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно коммуникативная деятельность: 

Владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Проведение информационно – смыслового анализа текста. Ответы на прямые вопросы к 

тексту. Извлечение из текста информации, заданной в явном и неявном виде. 

Осознанное беглое чтение текстов (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

Проведение информационно – смыслового анализа текста. Ответы на вопросы. 

Составление плана текста, тезисов, конспектов. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов. 

Умение перефразировать мысль (объяснить « иными словами»). 

Работа с информацией ( поиск информации, работа с графиками, таблицами, диаграммами). 

Рефлексивная деятельность: 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Общий курс железных дорог» 

История возникновение и развития железнодорожного транспорта.  

Недостатки и преимущества различных видов транспорта, доступность их использования; 

стоимость перевозки. Основные элементы верхнего строения пути.  

Понятие об изыскании и проектировании железнодорожного пути. Максимальный подъем, 

минимальный радиус. Основные части и профиля земляного полотна. Болезни и 

деформации земляного полотна  

Устройство рельсовой колеи и нормы её содержания. Классификация путевых работ. 

Ограждение мест препятствий. Основные неисправности стрелочных переводов. 

Знакомство со специальностями монтёр пути, стрелочник, дежурный по переезду.  

Вопросы техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Ручные сигналы, звуковые сигналы. Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

Сигналы тревоги, специальные указатели. 

Вокзалы. Правила перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте 

Обязанности дежурного по вокзалу и перрону, билетного кассира, диктора, начальника 

вокзала. 

Устройство пассажирского вагона. Категории поездов. Очерёдность отправления. Правила 

перевозок. Организация работы поездной бригады. Обязанности проводника вагона. 

Обязанности главного кондуктора. Обязанности начальника поезда. Обязанности ревизора. 

Ходовые части пассажирских вагонов и их возможные неисправности. Кузов и рама 

пассажирских вагонов. 

 Принцип действия автоматического непрямодействующего тормоза. Неисправности 

тормозного оборудования; Устройство автосцепки СА-3 Неисправности автосцепки. 

Ведение дежурным по станции поездной документации. Контроль за выполнением 

работникам станции ПТЭ, инструкции, приказов, требований техники безопасности. Прием 

и сдача дежурств. Взаимоотношение дежурного по станции с диспетчером и другими 

работниками станции.  



Полуавтоматическая блокировка. Знакомство с устройством и основным принципом 

работы релейной полуавтоматической блокировки с рельсовыми цепями на перегоне. 

Устройство локомотивов, эксплуатируемых на железных дорогах, их преимущество и 

недостатки, перспективы развития локомотивостроения. 

 Правила нахождения на железнодорожных путях. Техника безопасности осмотрщика 

вагонов Техника безопасности при производстве маневровых работ. 

Предметные результаты: 

Понимание смысла понятий:  

Верхнее строение пути, станций, СЦБ, безопасность движения. 

Смысл основных показателей работы железной дороги: погрузка, выгрузка, оборот вагона, 

скорость. 

Использование приобретѐнных знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

а) Обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи. 

б) Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды. 

Ожидаемым результатом после обучения «Общего курса железных дорог «является 

осознанный выбор учеником своей будущей железнодорожной специальности. 

 

« Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

  Программа учебного  курса  внеурочной деятельности МАОУ Школа №132  

разработана  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, федеральных 

образовательных программ основного общего образования.  

Задачи программы: развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

            Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 



должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа учебного курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ основного общего образования. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

соответствие датам календаря; 

значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-

летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со 

дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

Историческая память 



историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству. 

Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 

родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости 

за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена 

и в настоящее время, тема волонтерства. 

Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 



Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

Культура России 

культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

 О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво». 

 Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

 Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных  результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

                            «Разговоры о важном» 



 День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, 

о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан 

является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

 Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

 Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений 

с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, 

как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, 

как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

 Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

 Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

 Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, 

профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический 

суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 



предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к технологическому суверенитету. 

 Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

 Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история 

и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? 

Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, 

которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях 

науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую 

за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя 

любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно 

для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские

 силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,  автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 

эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина 

в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

 В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 



стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

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. 

 В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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. 

 В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

 В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

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

практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 



соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 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. 

Метапредметные результаты: 

 В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

 В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

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

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

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

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 



решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 «Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,

 чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения

 (просмотровым,  знакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной 

и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение 

информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

 Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

 Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 



истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

 Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 



 География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Классный час « Моя Россия- мои горизонты» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» 

составлена на основе требований к результатам реализации образовательной программы 

основного общего образования, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО), 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287, Примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

ООО и СОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 29 сентября 2022г. №7/22); Рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Профориентация» (основное общее образование), нормами 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

(внесенными в федеральное законодательство во исполнение поручений Президента РФ 

Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и примерной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, Распоряжения 

Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении методических 

рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», вместе с Методическими рекомендациями по реализации 

проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 2022г. 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной 

работы для обучающихся 6-9 классов на основе апробированных материалов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

Цели и задачи изучения учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои 

горизонты» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – 

ГПС) обучающихся   6 –9 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех 

участников образовательного процесса; 



выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к 

профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который 

продемонстрирует обучающийся после участия в профориентационной программе; 

формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно- профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, 

в т.ч. профессиональных проб; 

формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Место и роль учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в 

учебном плане основной общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 6-9 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из 

класса в класс). Программа учебного курса внеурочной деятельности рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа (ежегодно): 6 класс – 34 часа, 7 класс- 34 часа, 8 класс- 34 часа, 9 класс- 34 

часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с 

которыми школьникампредстоит взаимодействовать в рамках реализации программы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности; выстраивание доброжелательных 

отношений с участниками реализации программы на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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, с которыми школьники 

будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; осознание важности свободы и необходимости брать на 

себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 



В сфере эстетического воспитания: осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 

той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 

будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание необходимости соблюдения правил 

безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; умение принимать 

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

умение управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних 

ресурсов; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе знаний, полученных в ходе 

изучения программы проекта; 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 образовательной 

траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

В сфере экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального 

ущерба природе, который сопровождает ту или инуюпрофессиональную деятельность; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация в деятельности, 

связанной с освоением программы 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, средством самосовершенствования человека, в том числе в 

профессиональной сфере; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 



признаку; способность действовать в условиях неопределённости, 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, проходить профессиональные пробы в разных сферахдеятельности; навык 

выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; умение 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

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

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; использовать 

вопросы как инструмент для познания будущей профессии; аргументировать свою 

позицию, мнение; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе работы с интернет-источниками; самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого обсуждения в группе или в паре; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с 

выбором будущей профессии; выдвигать предположения о возможном росте и падении 

спроса на ту или иную специальность в новых условиях; применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с профессиональной 

деятельностью или дальнейшим обучением; выбирать, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации, предназначенную для остальных участников программы. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиямиобщения в 

рамках занятий, включённых в программу; выражать свою точку зрения; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, 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 друг с другом; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты работы, проделанной в рамках 

выполнения заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких участников 

программы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; ориентироваться в 

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

принятие решений группой); делать выбор и брать на себя ответственность за решения, 

принимаемые в процессепрофессионального самоопределения; владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при выборе будущей профессии; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе 

прохождения программы курса, уметь находить позитивное в любой ситуации; уметь 

вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; различать, называть и управлять 

собственными эмоциями; уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; участие в диалоге разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; создание 

письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, логичность. 

Литература: овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно- справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять 

ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

знакомства соспецификой современных профессий; приобретение опыта практической 

деятельности в жизни: соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно- справочные системы в электронной форме. 

Информатика: овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для 

решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 



информационного объёма и скорости передачи данных; сформированность мотивации к 

продолжению изучения информатики как профильного предмета. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта; умение устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами; 

умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; сформированность мотивации 

к продолжению изучения географии как профильного предмета на уровне среднего общего 

образования. 

Физика: умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; расширенные представления о сферах 

профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области 

макро- и микроэкономики); умение приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; умение классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; овладение приёмами поиска и 

извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; приобретение опыта 

использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов 



своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом. 

Биология: владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 

достоверности; умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: сформированность системы знаний о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах 

живописного построения изображения; о стилях и 

различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и 

комплексного понимания значимости безопасного поведения; овладение знаниями и 

умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Содержание курса 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура 

труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных 

навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и 

финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех 

базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

«ХОЧУ» – ваши интересы; 

«МОГУ» – ваши способности; 

«БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений 

о мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире 

профессий и значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или 

навыки могут по-разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. 

Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, 

развивать возможности и помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и 

увлечений. 



В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: 

формирование представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при 

достижении общего результата, решение проектных заданий с профориентационным 

компонентом, работа в школьных проектных командах для поиска и презентации 

проектных решений. Обучающимся предстоит предложить проектные решения по 

тематическим направлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать 

проблему для решения, сформировать проектную задачу, сформировать команду 

профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать решение. 

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На занятии раскрываются существующие 

профессиональные направления, варианты получения профессионального образования 

(уровни образования). Актуализация процессов профессионального самоопределения. 

Информирование школьников о видах профессионального образования (высшее 

образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении 

личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях 

высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального 

образования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных 

направлениях для учащихся. Повышение познавательного интереса к философии выбора и 

построению своей персональной карьерной траектории развития. В 10 классе: в ходе 

занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

естественно-научное направление; 

инженерно-техническое направление; 

информационно-технологическое направление; 

оборонно-спортивное направление; 

производственно-технологическое направление; 

социально-гуманитарное направление; 

финансово-экономическое направление; 

творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 

специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru 

(для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. Методика «Мой профиль» – 

диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и направления 

развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 классов. Тест реализуется в 

форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 



проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 

формате). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием 

«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение и возможности, 

которые дает образование каждому человеку, учатся подбирать дополнительное 

образование для решения разных задач, в том числе для подготовки к будущему 

профессиональному выбору. 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его 

уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их 

освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах 

образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией 

и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) 

(1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом 

рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность 

– эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и 



смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной 

областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной 

на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час) 



Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом 

рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность 

– эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами 

и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной 

деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

28 Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и 

государственными органами, которые ответственны за реализацию этих функций; 

знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и примерами профессий, 

имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и 

здоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления 

служебного жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «правоохранительные 



органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в 

них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностях работы в правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных 

шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для 

достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-

психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского 

хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн- проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 



Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных 

отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒ Практическое выполнение 

задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-

экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн- проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 



в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития креативного 

сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной 

области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации 

и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): учитель, актер, эколог.(1 час) 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к

 вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 



Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и 

обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы 

«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене. 

серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных 

технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 

серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и 

обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог. 

серия: врач-педиатр Псковской областной  инфекционной больницы, основательница  

концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-

ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов 



из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере 

инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн- проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн- проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн- проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 



Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 

Клуб социальной практики «Быть гражданином: мои  права, моя ответственность, 

мой выбор» 

Пояснительная записка 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны в разные периоды ее истории, о труде людей и 

родной природе. 

Учебный курс внеурочной деятельности Клуб социальной практики «Быть 

гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор» предполагает: 

- воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России; 

- формирование патриотических чувств и национального самосознания на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- развитие чувства гордости за свою страну; 

- воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны. 

Отличительной особенностью программы является акцентирование внимания не 

только на права детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, 

необходимости уважения прав других. Разработанная программа курса направлена на 

вовлечение учащихся в активную деятельность, участие школьников в социально-

значимых проектах, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем. Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Занятия, предусмотренные программой, в форме интерактивного взаимодействия 

педагога с обучающимися. Возможно привлечение к проведению практических занятий 

педагогов-психологов. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики «Быть 

гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор» 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 



поведения, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи программы: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- организовывать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающую 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданские и патриотические 

ценности, взгляды и убеждения, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, традициям родного края; 

- воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому России, к ее истории, 

традициям; 

- повышать качество патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики «Быть 

гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор» 

Учебный курс неурочной деятельности изучается в 5–8-х классах основной 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 4 года по 34 часа в год.  

Формы проведения занятий: 

- теоретическое занятие 

- беседы 

-  подготовка учащимися сообщений 

- литературно-музыкальные композиции 

- просмотр и обсуждение видеоматериала 

-экскурсии 

- поездки, походы по историческим и памятным местам 

- творческие конкурсы 

- интеллектуально-познавательные игры 

- тренинги 

- наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

- заочные путешествия 

- творческие проекты, презентации 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики «Быть 

гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор» 

5класс 

Тема 1  Моя Родина - Россия  

Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. Самое главное 

богатство – люди. Города России. Малая родина. 

Тема 2 Кто такой гражданин и как им стать  

Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, учащихся школы. 

Государственные символы. 

Тема 3 Я и мои права  

Введение понятий «права и свобода». «Всеобщая декларация прав человека». «Конвенция 

о правах ребенка». Право на имя. Право на семью.  Право на бесплатное образование. Право 



на бесплатное медицинское обслуживание. Право на отдых. Право на труд. Право на 

пользование культурным наследством. Мои обязанности. 

6 класс 

Вводное занятие по курсу 

Тема 1 «Я и я» Формирование гражданского отношения к себе. Кто я такой. Кто я . Откуда 

я родом. Что такое личность. Правила поведения в обществе. 

Тема 2  «Я и семья»  

Формирование гражданского отношения к своей семье. Забота о родителях. Мои семейные 

обязанности. Семейные традиции. 

Тема 3  «Я и культура»  

Формирование гражданского отношения к культуре. Культурное многообразие мира. 

Культура общения. Этика и эстетика. Культура родного края. 

Тема 4  «Я и школа»  

Формирование гражданского отношения к школе. Этика взаимоотношений «ученик – 

ученик», «ученик – учитель». Права и обязанности учащегося. 

Тема 5  «Я и мое Отечество»  

Формирование гражданского отношения к Отечеству. Конституция РФ. Символика и 

государственные праздники Российской Федерации. Герои России  и Кузбасса. Моя малая 

Родина. 

Тема 6 «Я и планета». (Формирование гражданского отношения к планете Земля. Экология. 

Охрана природы. Защита природы родного края. 

7 класс 

Тема 1. Мы - россияне (Граждане России - россияне. Россия - многонациональное 

государство. Особенности территориального устройства страны. Культурное многообразие 

народов России. Традиции, обычаи, праздники народов России. Многообразие и единство 

нашей страны. 

Малая родина в составе России. 

Тема 2. Российская государственность  

Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется государственная 

власть. Ветви власти. Органы власти в России: правительство, парламент, суд. 

Ролевая игра «Выборы». Власть и политика. 

Участие граждан в управлении страной. 

Тема 3. Россия - демократическое государство  

Демократия - власть народа: история и современность Признаки правового государства. 

Власть закона как основа правового государства. Право и правовая культура. 

Взаимодействие государства и гражданского общества в решении общественных проблем. 

Виртуальная экскурсия. Ценности и принципы демократии. 

Тема 4. Гражданин в экономических отношениях  

Государство в экономической жизни людей - история и современность. Понятие 

«экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. Гражданский кодекс РФ. 

Государство в экономической жизни людей - история и современность. Экономические 

функции государства. Занятость и трудоустройство в современной России. 

Налоговая политика государства. 

Тема 5. Современное российское общество (Современное российское общество и 

тенденции его развития. Представления об историческом времени. Прогресс и регресс в 

развитии общества. Научные открытия и технические достижения 



Тема 6. Россия в современном мире (Конфликты между государствами. Международные 

отношения. Войны в истории человечества и России. Может ли человечество жить без войн. 

Международный терроризм как острая проблема современного мира. Пацифисты. 

Диспут «Современный мир». 

Защита проектов  

8 класс 

Тема 1 Я живу в России  

Особенности территории РФ. Разнообразие и богатство природы России. Современная 

карта России. Россия – многонациональное государство. Язык межнационального общения. 

Народы России. Наши праздники 

Тема 2  Из прошлого в будущее  

Связь настоящего с прошлым. Уроки прошлого. Представления о происхождении мира, 

становлении человека. Наука. Мифология. Религия. Искусство 

Тема 3 Наши корни  

Этнография. Обычаи и традиции. Топонимика. Имена и фамилии. Письменность. Время и 

пространство в истории. Календарь. 

Тема 4 Россия и мир (Россия и страны мира (историческая карта мира). Глобальные 

проблемы человечества, их прогнозирование и преодоление . Международное 

сотрудничество 

Планируемые результаты изучения 

Учебный курс внеурочной деятельности «Быть гражданином: мои  права, моя 

ответственность, мой выбор» 

ориентирован на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных 

действий – УУД) 

Личностные результаты: 

-  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;    

- Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем многообразии культур, национальностей, религий; 

- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе  к ее истории и культуре; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов России; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Метапредметные 

Регулятивные  

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов и т.д. 

Познавательные 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации и т.д. 

Коммуникативные 

• 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 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 



формы или содержания диалога и т.д. 

Предметные результаты: 

5 класс 

- знание  прав и обязанностей обучающегося школы; 

- знание прав и обязанностей, ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; 

- знание основных  документов по правам ребенка; 

- форсированность понимания правового статуса ребенка, ученика, знаний о назначении 

документов, устанавливающих личность; 

6 класс 

- понимание роли права в жизни человека и гражданина; 

- понимание значимости правовой информации для современного гражданина страны; 

- знание о назначении правоохранительных органов РФ; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций (дома, в общественном месте); 

- умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в опасных ситуациях; 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

7 класс  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

8 класс 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;- сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

- форсированность представлений о полномочиях органов власти; понятии прав, свобод и 

обязанностей;  

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 

Клуб социальной практики «Умей  вести за собой» 

Пояснительная записка 

Актуальность    и    назначение     программы.    Программа     разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: 

не только на уроке, но за его пределами. 



Психосоциальное развитие детей и подростков направлено на становление личности 

и формирование социальных навыков. В результате формируется индивидуальный стиль 

поведения и эмоционального реагирования, то есть того, как человек воспринимает 

социальную действительность и реагируют на нее. Конечной целью этого развития 

является социально-психологическая компетентность личности. 

Социально-психологическое обучение должно учитывать возрастные особенности 

развития ребенка и проводиться комплексно по всем трем направлениям: эмоциональному, 

развитию Я-концепции и самосознания, поведенческому. Для подросткового возраста 

актуальны задачи: осознание Я- концепции и типичных стереотипов поведения; 

формирование приемов эмоциональной саморегуляции; освоение навыков уверенного 

поведения, социального взаимодействия, поведения в условиях межличностных 

конфликтов; профилактика зависимого поведения. 

Сегодня умение общаться, сохраняя хорошие отношения с другими людьми, 

становится все более важным. К сожалению, многие дети в семье так и не приобретают 

этого важнейшего социального навыка, но педагоги и психологи могут научить детей 

решать конфликты, слушать и понимать других, уважать чужое мнение и не в последнюю 

очередь – следовать социальным нормам и правилам. 

Современное устройство общества дает детям, подросткам и взрослым больше 

возможностей выбора, что усложняет взаимоотношения, требует учета множества нюансов 

и аспектов взаимодействия. Если раньше считалось важным сформировать у школьников 

корректное поведение, то большое разнообразие  социальных контактов и ситуаций 

взаимодействия современного человека делает невозможным научить ребенка «поступать 

правильно» и требует развития социальной компетентности. 

При этом все больше и больше детей страдают от одиночества и изоляции. Грубое 

поведение детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране или усвоенное из 

компьютерной игры. Для многих детей все труднее становится нормально 

взаимодействовать с окружающими. Они не понимают и не учитывают индивидуальных 

особенностей других людей, все меньше говорят о действительно существенных и важных 

для них проблемах, обмениваясь лишь формальными и поверхностными замечаниями. Им 

с трудом удается внимательно слушать других. Поэтому важно усиливать психологические 

связи между детьми, развивать их способность устанавливать и поддерживать контакты. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у детей и 

подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и 

проблемным ситуациям. Его компонентами являются: большой и разнообразный набор 

техник поведения; адекватное восприятие ситуаций; способность к рефлексивному 

контролю как ситуации, так и альтернативного поведения. 

 Программа «Умей вести за собой» направлена на развитие эмоционального и 

социального интеллекта через создание в группе детей дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с 

педагогом. Дети приобретают социальный опыт и учатся общаться с чуткостью и 

уважением. Кроме того, программа направлена на формирование навыков конструктивного 

общения. В процессе участия в данной программе подростки смогут увидеть себя со 

стороны собеседника, это научит лучше разбираться в себе и в окружающих людях. В ходе 

занятий формируется умение общаться, сохраняя хорошие отношения, навыки уверенного 

поведения, способность работать в команде и совместно принимать решения, которая 

становится все более важной и актуальной в этом возрасте. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с обновленными ФГОС 

основного общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 



потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности. 

Программа разработана таким образом, чтобы ее реализация позволяла: 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС к результатам освоения программ 

основного общего образования; 

расширить возможности индивидуального развития обучающихся; 

учитывать в работе школьную программу воспитания, то есть соединить учебную и 

воспитательную деятельность; 

сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основе осознания ими 

личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение общих 

задач. 

Место учебного курса внеурочной деятельности Клуб социальной практики «Умей  

вести за собой »: учебный курс неурочной деятельности изучается в 5–8-х классах основной 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 4 года по 34 часа в год.  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. Программа может быть 

реализована в работе со школьниками 5 или 6 классов, а также в разновозрастных группах 

подростков 5-6 классов. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие 

формы проведения занятий как беседы, обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, 

решения кейсов, упражнения на отработку организаторских навыков, коммуникативные и 

деловые игры, самостоятельная работа школьников, индивидуальные консультации 

педагога. Кроме того, формы занятий предполагают сочетание индивидуальной и 

групповой работы школьников, предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это 

проявляется: 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

в возможности комплектования разновозрастных групп для организации социально-

значимой совместной деятельности школьников, воспитательное значение которых 

отмечается в примерной программе воспитания; 

в высокой степени самостоятельности школьников в совместной социально- значимой 

деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражданина 

своей страны; 

в ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания социальную 

значимость реализуемой ими деятельности; 

в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается примерной программой воспитания.Данный курс носит 

практико-ориентированный и личностно- ориентированный характер. Обсуждение 

большинства тем с обучающимися ведется на основе их личного опыта, их особенностей. 

Педагогу очень важно учитывать личностные особенности, внимательно относиться к 

индивидуальности каждого обучающегося. В том случае, если возникает риск 



психологической травматизации, конфликта, неготовности обучающегося к рефлексии 

следует изменить подход к обсуждению темы, сделать его более абстрактным и не 

оказывать давления на обучающегося. То же самое в полной мере относится ко всем 

практическим упражнениям, используемым в курсе. 

                                    Содержание учебного курса «Умей вести за собой» 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. Упражнение 

«Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. Необычное приветствие в 

парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение правил. Правило 

добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения друг к другу. Примеры 

правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска настроения. Ритуал завершения 

занятия. Подведение итогов занятия. 

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил поведения в группе. 

Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатов упражнения. Упражнение 

«Мы чем-то похожи». Упражнение «Распускающийся бутон» (К.Фопель). Обсуждение 

результатов упражнений. Ритуал окончания занятий: «Окраска настроения». Подведение 

итогов занятия. 

Раздел 2. Я и мои эмоции  

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение своих чувств 

и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. Чувства еще 

называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные события. 

«Ощущение» чувств в теле. Ярость, страх или счастье. Составляющие чувства: в теле, в 

голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью интенсивности радости; 

актуализация знаний о способах создания хорошего настроения. Изображение радости 

лицом и телом. Радость как эмоциональное состояние, которое возникает, когда все в нашей 

жизни ладится, наши желания выполняются. Радость и гордость. Чувства, сопутствующие 

радости. Удовольствие, восторг, ликование. Как доставить чувство радости другому. Как 

распознать чувство радости у другого. Внешние признаки чувства радости. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские страхи; 

введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном ущербе для жизненного благополучия, реальной или 

воображаемой опасности, грозящей человеку. Страх, тревога, беспокойство. Испуг, ужас, 

боязнь, трепет, жуть, опасение. Внешние признаки страха. Страх в теле. Как можно 

избавиться от страха. Способы работы со своими страхами. Признаки страха у другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы справляться с 

гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние проявления злости. 

Злость как телесное ощущение. Раздражение, ярость,злоба, недовольство, возмущение, 

бешенство. Злость как полезная эмоция. Опасности злости и гнева. Способы справляться с 

собственным гневом. Гнев у другого, как его распознать. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; способы выхода 

из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как ощущение в теле. 

Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды на лице. Обида у другого: 

как распознать. Что делать с состоянием своей обиды. Способы преодоления чувства 

обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. Причины эмоции 

грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, гнева, страха. Грусть как 

телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные мысли. Цвета грусти. Грусть у 



другого человека: как ее распознать. Поведенческие проявления грусти. Что делать с 

грустью другого. Помощь, поддержка, сочувствие. Эмпатия. Понимание других людей. 

Формирование умения выразить свое сочувствии другому человеку. Сочувствие как 

реакция на расстройство другого. Способы выражения сочувствия. Переживания за другого 

и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание чужих 

чувств. Телесные ощущения при сочувствии. 

Относительность в оценке чувств, навык распознавать и изменять свое эмоциональное 

состояние. Идентификация чувств. Интенсивность чувств. Настроение как эмоциональное 

состояние. Настроение как набор чувств. Преобладающие чувства. Сиюминутное 

настроение. Фоновое настроение как привычное эмоциональное состояние. Способы 

распознавания настроения и ведущих чувств. Мое настроение в телесных ощущениях. 

Работа с собственным настроением. Настроение другого. Способы распознавать 

настроение другого. Выражение лица, тембр голоса как показатели настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов разрядки 

стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние события. Причины 

стресса. Внешние проявления стресса. Стресс как телесное ощущение. Тревога, страх, 

паника, испуг. Способы справляться со стрессом. Стресс у другого. Как распознать стресс 

у товарища. Что можно сделать, чтобы помочь другому справиться со стрессом. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы выражать свои 

желания без ущерба для других. Вербальные способы выражения желаний. Невербальные 

способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. Что я люблю? Что я хочу знать? 

Чему я хочу научиться? Что меня пугает? Что для меня самое увлекательное? От чего я хочу 

избавиться? 

Раздел 3. Я и другие  

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои особенности; 

повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и отрицательные стороны. 

Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя внешность. 

Моё поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам к 

себе. Как ко мне относятся мои товарищи. 

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны друзья. Что мы 

получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и втроём. Как стоит себя вести с 

друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное отношение к друзьям. 

Характеристики хороших друзей. Чем можно порадовать друзей. Что можно делать вместе 

с друзьями. Совместное времяпрепровождение. Прогулки. Игры. Подарки. Наши сходства 

и отличия. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая самооценка. Низкая 

самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить и слушать 

других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно делать что-то вместе и почему. Что 

делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно работать и общаться. Навыки 

позитивного и конструктивного общения. Комплименты. Забота об отношениях и 

совместной деятельности. 

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о помощи. Когда 

можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. Переговоры как способ 

решения проблем. Эмоциональное состояние в момент появления проблемы. 

Конструктивные и не конструктивные способы решения проблем. Уход от проблемы. 

Совместное решение проблем. Совместная работа, объединение для решения проблемы, 

взаимопомощь. 



Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: зачем оно нужно. Чем 

нам полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям вокруг. Почему важно 

соблюдать баланс между своими и чужими потребностями. Потребности другого: как их 

распознать. Внимание к состоянию и целям другого. Что мы можем делать вместе и что не 

стоит делать вместе. Личные занятия и общие занятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение вести разговор, поддержать 

беседу, разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь и поддержка. Проблемы в общении. 

Способы получения информации. Закрытые и открытые вопросы. Трудности общения с 

родителями. Трудности общения с учителями. Трудности общения со сверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и поведения; 

развитие способности выражать свои чувства и эмоции, а также  распознавать чувства 

других людей. Что такое мысли, что такое чувства. Поведение как способ выражения себя, 

своих желаний и потребностей. Вербальные и невербальные способы выражения чувств. 

Поведение наедине с самим собой. Поведение с другими людьми. 

Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и внутренних стимулов, 

ситуаций, событий для человека. Наше отношение к происходящему вокруг и к самому 

себе. Эмоция как исходная причина поступка. Восприятие эмоций. Мое эмоциональное 

состояние. Эмоциональное состояние партнера по общению. Какие бывают эмоции. Польза 

отрицательных эмоций. 

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера по общению. 

Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления эмоций. Обучение 

способам совладания с проявлениями гнева; формирование навыков конструктивного 

выражения своих эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. Антистресс. Ресурсное 

состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере своей личности, 

своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы попытаться решить. 

Раздел 4. Наши взаимоотношения 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое уверенность. Навыки 

уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. Умение 

определять и выражать свои желания и потребность. Компоненты уверенной просьбы или 

отказа. Уверенность в словах. Уверенность в жестах, мимике, позе. Нахальство, агрессия. 

Неуверенность как пренебрежение своими желаниями и потребностями. 

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. Справедливая, 

несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели критики. Обратная связь в 

совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства возникающие при 

критике. Реакция на критику, эмоции, чувства, слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и высказывать свои 

пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. Формирование умения 

реагировать на отказ. Вежливая просьба. Признаки вежливой просьбы. Когда уместна 

просьба, а когда требование. Личные границы, защита личных границ. Умение говорить 

«нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности. Благодарность в 

словах. Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение говорить «спасибо». 

Сложности в выражении благодарности». Случаи, когда  требуется благодарность. 

Неуместная благодарность. Чрезмерная благодарность. Публичная благодарность. Личная 

благодарность. Подарки. 



Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, взглядов, целей и 

потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта. Виды конфликтов. Стадии 

конфликта. Стратегии выхода из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в конфликте. Компромисс. Обоюдный проигрыш. Обоюдный 

выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить свои 

особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю свои эмоции. 

Мое поведение в разных ситуациях. Мои слабые и сильные стороны. Мои навыки и умения. 

Моя внешность. Мое отношение к другим. Мои достоинства и недостатки. 

Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. Ответственность за 

конкретные поступки. Ответственность за вещи. Ответственность за других людей. 

Ответственость как характеристика взрослости. Доля ответственности в общем деле. 

Избегание ответственности. Гиперответственность. Передача ответственности. 

Делегирование ответственности. Уход от ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. Привычки, которые 

мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как сформировать у себя 

полезную привычку. Как избавиться от вредной привычки. Поведение как совокупность 

наших привычек. Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное поведение. 

Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и недостатки. Квадрат 

Декарта. Учет всех возможностей и рисков. Предварительный выбор. Мысленное 

моделирование последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет особенностей другого. 

Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. Религии, 

особенности национальностей. Уважение к другому. Терпимость к проявлениям Другого. 

Понимание и сочувствие. Общечеловеческие ценности. Общее и особенное в людях. 

Сотрудничество для достижения общего результатата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного принятия 

решений. Активный и пассивный стиль общения. Партнерство. Подведение итогов курса, 

групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества приобрел. Что во мне изменилось? 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 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; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к исследованию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России, к истории и современному состоянию российских гуманитарных 

наук; 



В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов 

или исследований, осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

исследователя; готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, 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. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из гуманитарных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

культурной среды; способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень 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 свои идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 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; 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; 

прогнозировать возможное дальнейшее  развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; применять различные методы, инструменты   и   запросы   при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом задачи; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

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

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад  каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

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; 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; 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; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания гуманитарных предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

осуществление   выбора    языковых    средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; обогащение словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; овладение основными нормами 

современного русского литературного языка. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; характерных чертах 

общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы; умение классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; умение сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных исследовательских или проектных задач; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из различных 

адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; умение анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико- статистическую, из адаптированных источников и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 



обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной 

деятельности. 


