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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Программа внеурочной деятельности «Английский клуб» 

  Пояснительная записка 

              В основе cтандартов второго поколения лежит  системно – деятельностный подход, 

который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального,  поликультурного и поликонфессионального состава.  

Программа разработана на основе программы «Внеурочная деятельность школьников». 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: 

Просвещение, 2011(стандарты второго поколения). «Стандарты второго поколения»: 

Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения. Средняя  

школа. 2-е издание, переработанное. – М.: Просвещение, 2011. 

 Актуальность программы: изучения английского языка определяется потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка  дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 

другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, 

средней, старшей школе, но и в начальной школе. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного мира.  

  Педагогическая целесообразность:    Программа ориентирована на личность ребёнка: 

расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её 

жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, 

помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 

«иностранные языки»  предназначена для работы с детьми 5 класса  и является  механизмом  

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. Данная деятельность  не предусматривает участие в ней всех учащихся класса. 

    Основной и главной формой программы является игровая деятельность. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности данного возраста для овладения 

иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается память 

и мышление детей, воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества 

детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы. 

     Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в начальной 

школе и для  дальнейшего изучения иностранного языка в средней школе. Задачи программы 

заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятиях.  Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

 

Цель программы  развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком в средней  школе,  приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту на основе проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях 

типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

Задачи программы: 
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✓ Обучающие 

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

✓ способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

✓ познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

✓ формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

✓ способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающие 

✓ развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

✓ развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

✓ приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

✓ формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

✓ развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

✓ развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

✓ познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене;  

Воспитательные 

✓ совершенствовать умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

✓ способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

✓ способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

✓ прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой;  

✓ обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

✓ развитие коммуникативной компетенции в пределах следующих сфер общения 

социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной; 

 

Общая характеристика курса 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.                            

   В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в 

зависимости от цели высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  

Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас  школьника на 

родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально - ролевом и ситуативном 

контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 
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Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, 

художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в средней 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые являются метапредметными  по 

своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.    

 

  Место курса в учебном плане 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, истории, математики); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения в действие является Базовый учебный (образовательный) 

план образовательных учреждений Российской Федерации, который состоит из двух частей: 

инвариантной части и вариативной части, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного процесса, 

направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, способностей, 

интересов учащихся в разных видах деятельности. Таким образом, внеучебная деятельность 

ребенка приобретает статус образовательной деятельности и является необходимым 

компонентом процесса получения образования.  

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы 

Программа «Английский клуб» предназначена для детей в возрасте от 11 до 13  лет. В группе 

занимается 8-12 человек; 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на1 час в неделю 1 год обучения  (34 часа) 
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Режим проведения занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня, не менее чем через 45 минут после окончания 

уроков.  Продолжительность одного занятия 45 минут. 

Формы организации и проведения  занятий ( игра ; диалог; практикумы, коллективные и 

индивидуальные исследования)  

Фронтальная  используется в теоретической части занятий, бесед, экскурсий, лекций; 

Групповая  применяется при проведении викторин, игр, конкурсов, диспутов; 

Индивидуальная форма применяется при составлении личных дневников – наблюдений; 

 Ожидаемые результаты:  (у детей должны быть сформированы УУД) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с 

основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

▪ предметные; 

▪ метапредметные; 

▪ личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в сформированности 

системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций. Приведённые в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности 

охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение и 

содействующих социализации.  

Личностные результаты: 

✓ приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

✓ получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура);  

✓ получение  опыта самостоятельного общественного действия (умение представить 

зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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✓ самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

✓ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

✓ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

✓ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

✓ использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

✓ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

✓ строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

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

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

✓ осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

✓ выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

✓ осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

✓ решать проблемы творческого и поискового характера; 

✓ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

✓ контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

✓ готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

✓ выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

✓ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

✓ адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

✓ спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

✓ уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

✓ уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

✓ уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

✓ уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

✓ проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

✓ уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Планируемые результаты реализации программы 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 



9 

потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 

• обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной  речью на английском языке: 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий(предложение, части 

речи, интонация), наблюдаемых в родном и английском языке; 

• приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

В конце обучения учащиеся: 

должны знать/понимать:  

• особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

должны уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

•  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

• понимать на слух короткие тексты; 

 

Способом проверки знаний и умений является: 

• Текущий контроль знаний в процессе устного опроса и тестирования; 
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• Промежуточный тематический контроль  в процессе наблюдения за выполнением 

практической части программы; 

• Итоговый контроль  применяется при анализе результатов освоения программы  и 

участия в коллективном творчестве; 

 

Основными критериями оценки  работы учащихся являются ожидаемые результаты 

Оценка личностных результатов: основным объектом оценки является сформированность УУД 

, включаемых в 3 блока: сформированность основ гражданской идентичности личности ; 

готовность к переходу к самообразованию ; сформированность социальных компетенций 

Оценка метапредметных результатов: проводится в ходе различных процедур .Одна из 

основных процедур итоговой оценки – защита итогового индивидуального проекта(эссе ; 

реферат ; аналитические материалы ;обзорные материалы ;отчёты о проведённых 

исследованиях ; стендовый доклад ; макет 

  Формы подведения итогов   зачёт, открытые занятия,  чтение авторских работ, издание 

творческих  работ с оформлением,  тестирование, драматизация сказок,  диагностика личных  

дневников-наблюдений,   анализ работы, подведение итогов работы, внутришкольный 

контроль. 

Содержание курса  

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в 

содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, связанных с 

общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-

коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, истории, 

культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, традициях и обычаях, особенности 

речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, социокультурные различия, 

лингвострановедение. 

А так же содержание страноведческого курса позволяет:  

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к 

осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного обучения.  

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский язык-

история, английский язык– информатика, английский язык-литература, английский язык– МХК 

) и поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать 

односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, 

переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, 

каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно – познавательной 

деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно использовать  

интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет 

выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы), осуществлять 
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личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие 

учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится методам поискового и 

исследовательского характера, которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

Формы занятий: 

➢ занятие-путешествие; 

➢ дискуссия; 

➢ тестирование; 

➢ защита творческих работ и проектов; 

➢ онлайн-экскурсия; 

➢ итоговое занятие; 

➢ самопрезентации     

                                           

     Проверка этих результатов осуществляется на открытых занятиях, на основе анализа личных 

дневников-наблюдений и творческих письменных работ, постановок, тестирования. 

Основной результат процесса усвоения предмета заключается в позитивном изменении 

определенных  качеств личности детей  (мышления, воображения, мотивации, поведения)  в 

процессе  его самостоятельной творческой деятельности. 

Изменение в поведении детей: становятся более спокойными, уравновешенными, терпимее 

относятся к мнению других. Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую 

части.  

                 Методическое  обеспечение программы. 

В основе методики преподавания лежат: 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и совершенствуется 

умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения .Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на обучение 

детей в пятом классе  всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение 

и аудирование на занятиях проводятся в игровой форме.Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп.                            

   В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в 

зависимости от цели высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  

Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас  школьника на 

родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально - ролевом и ситуативном 

контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, 
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художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в средней 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему 

содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.    

 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты,  спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

✓ толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

✓ познавательная, творческая, общественная активность; 

✓ самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

✓ умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

✓ коммуникабельность;  

✓ уважение к себе и другим;  

✓ личная и взаимная ответственность; 

✓ готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Учебный  план программы « Английский клуб" 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

1 Всё о себе 

 (Я, мои друзья, моя семья, 

моя квартира)   

10 Устно-речевая 

практика монолог, 

диалог 

Прослушивание, 

чтение текстов, 

драматизация 

диалогов 

Составление семейного 

древа. 

Умение воспринимать 

английскую речь на 

слух, строить 

высказывание по 

образцу о друге 

2 Мой распорядок дня 4 Диалогическая речь, 

парная работа 

Монолог, диалог. 

Составление плана 

рабочего и выходного 

дня. 
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Прослушивание 

текста. Ролевая игра 

«В больнице» 

Работа над проектом о 

здоровом образе жизни 

3 Традиции и   обычаи 

Великобритании  

 

12 Чтение текстов, 

введение новой 

лексики, 

беседа по теме 

Расширение кругозора 

уч-ся 

Развитие творческих 

способностей детей в 

ходе подготовки и 

проведения праздников 

4 Страна изучаемого языка. 

Всё о Великобритании 

8 Просмотр 

кинофильма Беседа 

по фильму, 

страноведческая 

викторина по 

фильму. 

.Обучение краткому 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Работа с картами и 

флагами. Расширение 

кругозора уч-ся 

Свободная работа в 

группах, составление 

презентации 

 

Календарно – тематическое планирование программы «Англйский клуб» 

 Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

даты 

 Введение   

 Все  о себе (Моя  семья.  Мои друзья.  Моя  квартира)   

1.  О себе: игра «Я- творец»; устно-речевая практика 1  

2.  Мои увлечения; упражнение «Кто Я?» 1  

3.  Описание внешности; устно-речевая практика 1  

4.  Характеристика человека; игра «Познай самого себя» 1  

5.  Мой друг; драматизация диалогов 1  

6.  Письмо другу; устно-речевая практика 1  

7.  Моя семья; устно-речевая практика 1  

8.  Моя семья; профессии родственников 1  

9.  Семейное древо; рассказ о семейном древе 1  

10.  Моя комната;  моя  квартира 1  
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a.  Здоровый образ жизни   

11.  Мой распорядок дня; проект «Здоровый образ жизни» 1  

12.  Мой выходной день; составление плана выходного дня 1  

13.  Ролевая игра «В больнице»; медицинские профессии 1  

14.  Творческий проект «В здоровом теле – здоровый дух» 1  

a.  Традиции и обычаи Великобритании   

15.  Рождество в Великобритании; разбор адаптированного текста 1  

16.  Новый Год в Великобритании; праздничные поздравления 1  

17.  Разучивание песен; разучивание  стихотворений; 1  

18.  Сказка «Белоснежка и семь гномов»; истоки сказки 1  

19.  День Святого Валентина; чтение текстов 1  

20.  Разучивание песен; разучивание  стихотворений 1  

21.  Католическая Пасха; поиск необходимой информации 1  

22.  День рождения Королевы; введение новой лексики 1  

23.  Майский праздник; чтение текстов 1  

24.  Традиции английского чаепития; расширения кругозора 

учащихся 

1  

25.  Написание личного письма; истоки художественных образов 1  

26.  Подготовка и защита проекта «Майский праздник»;  1  

a.  Все о Великобритании   

27.  История и культура Англии; государственная символика 1  

28.  Социокультурные различия Уэльса; традиции и обычаи 1  

29.  Социокультурные различия Шотландии; традиции и обычаи 1  

30.  Традиции и обычаи Северной Ирландии; работа в группах 1  

31.  Школы Великобритании; расширение кругозора учащихся 1  

32.  Видео экскурсия по Лондону; беседа по содержанию фильма 1  

33.  Подготовка и проведение страноведческой  викторины 1  

34.  Подготовка и защита проекта «Великобритания» 1  

 Итого 34  
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Примечание:  педагог оставляет за собой право выбора литературного материала, количества 

занятий, их последовательность. 

 

 Содержание программы внеурочной деятельности  «Английский клуб » 

Тема 1 . О себе  (1час) 

 Философская игра «Я – творец». Экскурсия  в библиотеку. Устно-речевая практика монолог, 

диалог. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Тема 2 Мои увлечения(1час) 

Теория. Предмет и методы психологии.  Тестирование. Упражнение «Кто Я?». Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме. Умение воспринимать английскую речь на 

слух. 

Тема 3. . Описание внешности (1час) 

Зарисовки.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Устно-речевая практика монолог, диалог. Работа по предложенному  учителем плану. 

 Умение воспринимать английскую речь на слух. 

 Тема 4 Характеристика человека (1час) 

Теория.  Восприятие и осознание. Сознательное и бессознательное. Познание и созерцание мира. 

Мир как использование и как познание.  Философская игра «Познай самого себя». Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на 

слух. 

Тема 5. Мой друг (1час) Игра «Давайте познакомимся». Прослушивание, чтение текстов. 

Драматизация диалогов Зарисовки и знакомства.  Обучение строить высказывание по образцу о 

друге.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. Анализ игры  и 

работы детей. 

 Тема 6. Письмо  другу  (1час) 

 Философская игра «Познай самого себя». Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на 

слух.  Работа по предложенному  учителем плану. 

 

Тема 7. Моя семья  (1час) 

Составление семейного древа. Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Тема 8.  Моя семья; профессии родственников (1час) 

Составление семейного древа. Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Тема 9.  Семейное древо  (1час) 
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 Составление семейного древа. Умение воспринимать английскую речь на слух,  строить 

высказывание по образцу о друге.  Произвольно строят устное и письменное высказывание с 

учетом учебной задачи. 

Тема 10. Моя комната, квартира  (1час) 

Домашние обязанности членов семьи. Домашние животные. Домашние растения и уход за ними. 

Устно-речевая практика монолог, диалог.   

Тема 11.Мой распорядок дня  (1час) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом образе жизни.  

Устно-речевая практика монолог, диалог.  Произвольно строят устное и письменное 

высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 12.  Мой выходной день  (1час) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом образе жизни.  

Тема 13. Ролевая игра «В больнице»  (1час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Профессии. Адекватно используют речевые 

действия для решения коммуникативной задачи. Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Монолог.  Диалог.  Слушают и понимают речь учителя и одноклассников,  контролируют 

действия партнера,  осознанно строят речевые высказывания по теме урока. 

Тема 14.  Проект «В здоровом теле - здоровый дух»  (1час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  

Устно-речевая практика монолог, диалог.  Работа по предложенному  учителем плану. 

Тема 15. Рождество в Великобритании  (1час) 

Народные праздники и традиции. Библейская легенда о Рождестве. Разбор адаптированного 

текста (в основном фольклорного характера ),  прогнозирование  развития  его сюжета; 

Тема 16. Новый год в Великобритании  (1час) 

Санта Клаус.  Новогодние традиции. Праздничные поздравления.  Разбор адаптированного 

текста (в основном фольклорного характера ).  Прогнозирование  развития  его сюжета; 

Тема 17. Разучивание песен и стихотворений  (1час) 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов. Восприятие и осознание. Используют 

знаково-символические средства (грамматические модели и условные обозначения ).  Строят 

рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах. 

Тема18. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (1час) 

Откуда  пришла сказка? Истоки сказки. Основные признаки сказки. Миф и фантастика – 

искусство воображать. Сказочная и научная фантастика Мифопоэтическое сознание. Что такое 

поэзия и сказка. Из истории поэзии и сказки. Что включает в себя идейное содержание? Идея в 

стихах и сказках. 

Тема19. День Святого Валентина (1час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора уч-ся 
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Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения праздников 

Тема 20. Разучивание песен и стихотворений   (1час) 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов.  Восприятие и осознание.  

Используют знаково-символические средства (грамматические модели и условные обозначения 

).  Строят рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, его признаках, 

особенностях и характерных чертах. 

Тема 21. Католическая Пасха  (1час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме. Поиск необходимой  информации. 

 Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема 22. День рождения Королевы  (1час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора уч-ся.  Поиск 

необходимой  информации. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема 23. Майский праздник  (1час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой  информации. 

Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема  24. Традиции английского чаепития  (1час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой  информации.  

Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема 25. Написание личного письма  (1час) 

 Мышление в образах. Истоки художественных образов. Рождение художественного творчества.  

Тема 26. Защита проекта  (1час) 

Обсуждение презентаций по теме  «Майский праздник». 

Тема 27. Англия  (1час) 

 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положение, 

история, культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности 

речевого и неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные 

различия.  Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 28. Уэльс  (1час) 

Расширение кругозора уч-ся. Работа с картами и флагами. Географическое положение, история, 

культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности речевого и 

неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные различия.  

Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 29. Шотландия  (1час) 
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 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положение, история, 

культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности речевого и 

неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные различия.  Свободная 

работа в группах, составление презентации. 

Тема 30. Северная Ирландия  (1час) 

Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положение, 

история, культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности 

речевого и неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные 

различия.  Свободная работа в группах, составление презентации. 

Тема 31. Школы Великобритании  (1час) 

Расширение кругозора уч-ся. Закон об образовании. Виды школ Англии. Профессиональная 

подготовка.  

Тема 32. Видео экскурсия по Лондону (1час) 

 Расширение кругозора уч-ся.  Просмотр кинофильма.  Беседа по фильму, подготовка 

страноведческой  викторины по фильму. 

 Тема 33. Страноведческая викторина  (1час) 

 Проведение страноведческой викторины. 

Тема 34. Защита проекта «Великобритания»  (1час) 

Защита проекта. Обмен опытом.   Круглый стол»: обсуждение пройденного курса. 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности   «Английский клуб» 

Методическое обеспечение программы включает: методику проведения групповых  и 

индивидуальных занятий по запросам учащихся, методику организации, методику сплочения 

учащихся группы, методы личностного развития учащихся, методику организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся, методику проведения философских игр, тренингов, 

приемы релаксации учащихся, методику игры и выразительного чтения. 

Информационно - образовательная среда:  

✓ книго- печатная продукция: дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, 

картинки, карточки со словами и др.); учебники; книги для чтения на английском языке. 

✓ демонстрационные печатные пособия: таблицы по страноведению, географические карты; 

изображения символики и флагов англо- говорящих стран. 

✓ компьютерные и информационно-коммуникационные  средств : Аудиозаписи; 

мультимедийные приложения (ЭОР); видеофильмы; слайды; электронные библиотеки; 

компьютерные словари. 

Дидактический материал. 

1. таблицы по страноведению  

2. географические карты  

3. изображения символики и флагов англо - говорящих стран 

4. карточки с индивидуальными заданиями и цитатами из первоисточников 

5. дневники наблюдений 

6. карточки с заданиями для работы в группе 

7. фонограммы 
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Методы организации учебно-воспитательного процесса 

системно – деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава. 

личностно-ориентированный подход развивает у школьников  широкий комплекс общеучебных, 

специальных учебных умений, формирующих познавательную и коммуникативную 

компетенции. Это предполагает создание условий для использования самостоятельных 

творческих видов работы; для формирования коммуникативой культуры и развития умений 

работы с различными источниками и типами информации. 

 

Педагог на занятиях использует следующие методы обучения: 

o Объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация 

образцов, репродукций); 

o Частично-поисковый (наблюдение, обобщение, репродуцирование, диспут, 

дискуссия, творческие и ролевые игры, имитационные упражнения, ); 

o Исследовательский (мониторинг, сравнительный анализ,  «круглый стол»); 

Методика личностного развития учащихся. 

✓ Ведение личных дневников-наблюдений; 

✓ Составление авторских сценариев и философских игр; 

✓ Приобщение учащихся к чтению художественной литературы; 

✓ Обучение работы в группе; 

✓ Лекционно-практические занятия; 

✓ Викторины, матер-классы; 

✓ Групповые, парные занятия; открытые занятия; 

  

Материальное обеспечение программы «Английский клуб ».При проведении лабораторных, 

практических и творческих работ рекомендуется: соблюдать правила техники безопасности; 

использовать техническое оснащение, соответствующее требованиям СанПина (занятия 

должны проводиться в специально оборудованном, хорошо освещённом помещении; у каждого 

учащегося должно быть своё рабочее место; для успешной работы на каждом занятии учащиеся 

должны иметь необходимые инструменты и принадлежности; продолжительность занятия не 

должна превышать санитарные нормы, должно осуществляться регулярное проветривание 

помещения). 

Техническое оснащение занятий. 

Занятия проводятся в специально оборудованном, хорошо освещенном помещении, у каждого 

учащегося есть свое рабочее место.  

 В кабинете имеется компьютер с пакетом прикладных программ; проектор, принтер; сканер; 

копировальный аппарат  

 

Инструменты и материалы. Тетради, бумага, ручки, фломастеры, краски. 

Оборудование: Классное помещение, столы, стулья, учебная доска, проектор. 
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Список литературы: 

VI.1 Список литературы, рекомендованный педагогу: 

1. Вербицкая М.В.  Английский язык. Программа   5-9 классы.  

2. Вербицкая М.В.Пособия для учителя по английскому языку для 5-9 классов серии 

«Форвард». 2009 

3. Володина    С.В.  Мастер-класс учителя английского языка. Методическое пособие с 

электронными приложениями . «Планета».2011. 

4. Дзюина Е.В.  Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке .. Москва 

«ВАКО».2013 

5. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий.5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: М.В.Биболетова и другие. 

6. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: 

Просвещение, 2011(стандарты второго поколения) 

7. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 

Просвещение 2009. 

8. Стандарты второго поколения.  Примерная основная образовательная программа  

образовательного учреждения. Средняя  школа. 2-е издание, переработанное. – М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Трофимова М.А. Внеклассные мероприятия по английскому языку для учащихся 5-8 

классов. Москва .  .Издательство «Глобус».2010 

10. Федеральный государственный образовательный  стандарт основного      общего 

образования по иностранному языку от 17 декабря 2010г. 

 

        Список литературы, рекомендованной для учащихся: 

1. Мурашова Н.В. « Facts and Faces From the History of Britain». М.:  издательство 

«Менеджер», 2006г 

2. Ощепкова В.В. И.И. Шустилова.  О Британии кратко. М.:  Иностраный язык, 

издательство «Оникс», 2000г 

3. Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский. Санкт-Петербург, 

издательство «Каро», 2002г. 

4. Страноведение «United States of America» Составитель: Ю.Б. Голицинский. Санкт-     

Петербург, издательство «Каро», 2004г. 
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Программа внеурочной деятельности «Английский клуб» (6 класс) 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) (далее-ФГОС СОО).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241).  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях».  

5. Письмо Минобрнауки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 «О направлении методических 

рекомендации». 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на 

основе «Внеурочная деятельность школьников». 

7. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения / [сост. Е. С. 

Савинов]. —  М. : Просвещение, 2012. 

Вид программы: линейная 

Программа рассчитана на  1 год обучения – 1 час в неделю по 45 минут (34 часа в год)  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Цель программы: создать  условия для интеллектуального,  общекультурного и духовно-

нравственного развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков 

через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Задачи: 

I. Познавательный аспект.  

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 
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- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком 

и культурой  

Формируемые компетенции:  

коммуникативные, межкультурные, информационные  

Формирование универсальных учебных навыков  

Личностные:  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию. Самообразованию на основе мотивации к обучению. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социального. культурного, 

языкового, духовного многообразия современного мира. Готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении, готовность и способность к выполнению норм школьной жизни 

прав и обязанностей ученика. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. Умение конструктивно решать конфликты. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности.  

Регулятивные:  

Организация самостоятельной деятельности, умение оценивать свои возможности и 

способности, умение настроится на урок. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. Адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, 

так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные:  

Научится рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Учитывать разные мнения, формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе 

общего решения в совместной деятельности. Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологическое высказывание  

Познавательные:  

Межличностные отношения в семье решение конфликтных ситуаций, общение в социуме. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик - клеше, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка введение и отработка лексики по темам уроков, отработка грамматики – притяжательные 

местоимения, притяжательный падеж существительных, артикль, числительные, предлоги 

места, числительные. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета. Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Научится основам ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения; выделять главное и второстепенное; выстраивать последовательность 

описанных событий 

Формы обучения 
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    Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли,  и пр.). Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Методы и образовательные технологии,  используемые при проведении занятий  

      Методические особенности предмета иностранный язык заключаются в том, что учащиеся 

обучаются не основам наук, а навыкам и умениям в различных видах речевой деятельности. 

Предмет речевой деятельности – это мысль. Изучение иностранного языка должно 

основываться на развитии у учащихся слухомоторных связей, устная практика является 

приоритетной. Методические особенности исходят из специфики предмета. Личностно-

ориентированные технологии являются приоритетными. В центре обучения находится ученик с 

его особенностями и способностями, а также деятельность учения. Проблема активизации 

учебно-познавательной и коммуникативной деятельности учащихся решается с помощью 

современных методов и технологий обучения: 

 

1. Обучение в сотрудничестве (cooperative learning).Обучение в малых группах используется с 

целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный процесс. Каждый ученик 

отвечает и оценивается за выполненное задание.  

2. Метод проектов (project method). В основе проекта лежит проблема. Этот метод позволяет 

наполнить учебный процесс не упражнениями, а мыслями. Проекты создают уникальную 

возможность формирования более высокого уровня умений работы с информацией и 

общеучебных умений, повышения уровня культурной грамотности, естественной интеграции 

коммуникативных умений, развития навыков критического мышления. 

3. Разноуровневое обучение (selective approach).Разноуровневое обучение предполагает задания 

различного уровня сложности. 

Виды деятельности: 

✓ Речевые и фонетические разминки. 

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

✓ чтение, литературно-художественная деятельность; 

✓ постановка драматических сценок, спектаклей; 

✓ прослушивание песен и стихов; 

✓ разучивание стихов; 

✓ разучивание и исполнение песен; 

✓ проектная деятельность; 

✓ диалоги; 

✓ выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Цели обучения: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 
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• обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся для 

овладения устной  речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий( звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация), 

наблюдаемых в родном и английском языке; 

• приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 

также их общеучебных умений; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

• приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

Форма подведения итогов: 

      Тест в веселой форме на аудирование, чтение, письмо, говорение. 

 

         

II. Содержание программы  

 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы,  предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

     1. Авторские методики/разработки: 

разработка тем программы; 

описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

слайды, презентации по темам; 

видеоматериалы  по темам; 

аудиоматериалы  по темам; 

иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

3. Методические материалы: 

методическая литература для учителя; 

литература для обучающихся; 

подборка журналов; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

перечень творческих достижений; 

видеозаписи итоговых постановок; 

фотографии и аудиозаписи мероприятий 
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5. Материально-техническое обеспечение: 

игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой бумаги и 

картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

видеокамера; 

элементы театральных декораций; 

персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарного и 

музыкального материала, экран, кинопроектор. 

 

Предметное содержание  

 

Тема Содержание Колич. 

часов 

1.Семья и дом Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. 

Обустройство дома. Виды артиклей (неопределенный, 

определенный, нулевой). Произношение. Употребление 

артикля с существительными исчисляемыми / 

неисчисляемыми / сложными. Местоимения some / any, a 

lot/much/many. 

3 

2.Школа и 

распорядок дня 

Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о 

школьных принадлежностях. Общие и специальные вопросы. 

Вопросительные слова. Порядок слов в предложении.  

3 

3.Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое 

питание. Видовременные формы глагола и их употребление. 

Отрицательная и положительная формы глагол 

2 

4.Свободное 

время 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, 

основные правила образования степеней сравнения в 

английском языке. 

3 

5. Живая 

природа 

Видеофильм о зоопарке. Диалог с аудиотекстом. Глаголы to 

be, to have. Особенности образования 3-го л. ед.ч.. Наречия и 

словосочетания как указатели времени. 

5 

6.Литературны

е герои и их 

авторы 

Сказки Беатрикс Поттер и ее герои. Аудирование и чтение с 

извлечением информации.  Описание героев и их 

характеров. Ролевые игры.  Прошедшее время глаголов . 

7 

7. Праздники и 

празднования 

Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. 

Видеофильм с обсуждением.. Наречия и словосочетания как 

указатели времени. Способы выражения будущего (The 

Future Indefinite Tense, The Present Continuous Tense, to be 

going to…). 

3 

8. Грамматика 

в песнях и 

стихах 

Разучивание песни. Аудирование и нахождение 

грамматических структур. Наиболее употребительные 

модальные глаголы. Особенности употребления модальных 

глаголов в английском языке.  

2 

9. Музеи 

Лондона 

Аудирование и поисковое чтение текстов о музеях. Работа 

над групповым проектом «Мой любимый музей». Наиболее 

употребительные предлоги английского языка. Устойчивые 

выражения с предлогами. 

3 

10.Компьютер

ный мир 

Написание электронного письма другу о посещении 

Лондона. Чтение текста о компьютерах на службе у 

человека. Повелительное наклонение. 

2 
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11.Веселый 

тест 

 

Выполнение итогового теста  по пройденным темам 1 

Итого  34 

III. Календарно-тематическое планирование  

 

Название разделов 

(тем), количество 

часов, примерные 

сроки изучения 

Контро

ль 

(формы 

и 

сроки) 

Элементы  

содержани

я 

Формы 

организации 

образовательног

о процесса, виды 

деятельности 

обучающихся в 

рамках введения 

ФГОС НОО. 

Виды 

оборудования,  

Планируемые результаты 

Предметные 

умения 

 

 

Метапред

метные 

УУД 

1.Семья и дом (3) 

1.1.Встречаем гостей 

1.2. Знакомьтесь: это 

мы! 

1.3.Наш дом 

 

 

2.Школа и 

распорядок дня(3) 

2.1Расписание 

уроков. 

2.2. Моя школа. 

2.3 Мой любимый 

учитель 

 

3.Спорт и здоровый 

образ жизни(2) 

3.1Зимние и летние 

виды спорта 

3.2.Здоровое питание, 

полезные привычки 

4.Свободное время (3) 

4.1.Активный отдых. 

4.2.Встречи с 

друзьями. 

4.3.Каникулы 

5. Живая природа(5) 

5.1.Животные в 

зоопарках и на 

природе 

5.2.Животные из 

Красной Книги 

5.3.Мой домашний 

питомец 

 

 

 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

моноло

г 

 

 

 

 

 

 

 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экскурс

ия 

(монол

ог) 

 

 

Грамматич

еский 

материал: 

- артикли 

a/an/the, 

неопределе

нный 

артикль, 

случаи 

использова

ния; 

- some/any, 

much/many/

a lot.  

- Виды 

предложен

ий и их 

образовани

е, порядок 

слов в 

предложен

иях; 

- 

использова

ние 

глаголы to 

be; 

 

Present/Fut

ure/Past 

Simple в 

речи; 

- 

использова

ние сan, 

may, must, 

Внеурочные 

занятия 

 

Виды 

деятельности: 

- воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, 

песен; 

 

- понимают на 

слух речь 

учителя по 

ведению урока и 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом и 

грамматическом 

материале 

(краткие 

диалоги, песню); 

 

- читают, 

извлекая 

нужную 

информацию 

(библиотечный 

формуляр); 

 

- 

совершенствуют 

навыки письма; 

-воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложений 

на основе 

моделей/речевых 

образцов; 

 

 

- оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи; 

 

 

- соблюдать 

порядок слов в 

предложении; 

 

 

 выражать 

отрицание при 

помощи 

отрицательных 

частиц no/not; 

 

 

- использовать в 

речи простые 

предложения с 

простыми 

глагольными, 

составными 

именными и 

составными 

Личностн

ые:  

- общее 

представл

ение о 

мире как 

многоязы

чном и 

поликуль

турном 

сообщест

ве; 

- 

осознание 

себя 

граждани

ном своей 

страны; 

- 

осознание 

языка, в 

том числе 

иностран

ного, как 

основног

о 

средства 

общения 

между 

людьми; 

- 

знакомств

о с 

миром, 

разговорн

ым 
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5.4.Защита проекта 

«Мой любимый 

зверь» 

5.5.Заповедники 

6. Литературные 

герои и их авторы (7) 

6.1.Беатрикс Поттер. 

Сказки Кролика 

Питера 

6.2.Две плохие 

мышки 

6.3.Курица и роза 

6.4.Хью Лофтинг. 

Царевна Лягушка 

6.5.Ч. Диккенс. 

Волшебная рыбья 

косточка 

6.6.П.Траверс. Мэри 

Поппинс 

6.7. Мэри Поппинс 

7. Праздники и 

празднования(3) 

7.1.Хэллоуин 

7.2.Рождество и 

Новый год 

7.3.Пасха и 

Пасхальный заяц 

8. Грамматика в 

песнях и стихах(2) 

8.1.The Past Simple 

Song 

8.2.The Modal Verbs 

Song 

9. Музеи Лондона(3) 

9.1.Музей Шерлока 

Хомса 

9.2.Мадам Тюссо 

9.3.Британский музей 

10. Компьютерный 

мир(2) 

10.1.Электронное 

письмо 

10.2.На службе у 

человека 

11.Веселый тест (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презент

ация 

 

конкур

с 

рисунк

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог 

 

 

 

 

 

 

конкур

с 

чтецов 

 

 

 

 

 

 

have to и их 

отрицатель

ных форм; 

- 

использова

ние 

предлогов 

места; 

- 

использова

ние 

предлогов 

времени; 

- 

устойчивы

е наречия 

времени; 

 

Лексически

й материал: 

Argentina, 

Britain, 

Greece, 

Italy, 

Poland, 

Russia, 

Turkey, the 

USA;  

 

 

 

 

 

 

 

 

wife, 

husband, 

kids; Oh, 

thank you. 

You’re 

welcome. 

tall, short, 

slim, 

fair/dark 

hair, funny, 

kind, 

friendly, 

uncle, aunt, 

cousin, vet; 

What does 

 

- оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения; 

- понимают 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом и 

грамматическом 

материале; 

 

- находят 

значение 

отдельных 

незнакомых слов 

в двуязычном 

словаре; 

 

- отличают 

использование 

видовременных 

форм глаголов,  

сравнивают и 

анализируют 

случаи 

употребления; 

 

- употребляют 

Present 

Continuous, 

 Present Simple, 

 Past Simple, 

 Future Simple, 

 структуру to be 

going to; 

  

наречия 

времени,  

 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е (a lot, much, 

many),  

 

глагольными 

сказуемыми;  

 

 

безличные 

предложения; 

 

 

- выражать 

побуждение при 

помощи 

побудительных 

предложений; 

 

 

- узнавать на слух и 

употреблять в речи 

известные глаголы 

в Present, Future, 

Past Simple; 

 

 

- выражать свое 

отношение к 

действию при 

помощи модальных 

глаголов; 

 

 

- узнавать и 

использовать в 

речи конструкцию 

to be going to; 

- различать и 

образовывать 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа; 

 

 

- различать 

существительные с 

определенным и 

неопределенным 

артиклями и 

правильно 

употреблять их; 

 

 

- различать, 

образовывать и 

языком 

зарубежн

ых 

сверстник

ов с 

использов

анием 

граммати

ческих 

правил 

изучаемог

о языка. 

Регулятив

ные:  

- 

уважител

ьное 

отношени

е к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выделени

е и 

осознание 

учащимис

я того, 

что уже 

усвоено и 

что ещё 

подлежит 

усвоению

; 

- 

регулиров

ание  игр

овой 

учебной 

деятельно

сти; 

- 

концентр

ация 

внимания 

на 

выполнен

ии 

практичес

ких 

заданий ; 
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Письмо 

другу 

 

 

Веселы

й Тест  

 

 

Uncle Harry 

look like? 

He’s tall 

and slim 

and he’s got 

fair hair, 

What’s he 

like? He’s 

very funny 

 

 

CDs, watch, 

hairbrush, 

roller 

blades, 

gloves, 

keys, 

mobile 

phone, 

camera, 

guitar. 

 

 

 

Art, 

biology, 

chemistry, 

physics, 

graph, 

calculator 

and so on  

 

 

 

лексически

й материал 

к УМК 

New 

Opportuniti

es Beginner 

вопросительные 

слова who, what, 

where, when, 

why, how, 

 

 модальные 

глаголы have to, 

may. 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства: 

- обучающие 

компьютерные 

программы 

 

- компьютер; 

 

- проектор; 

- интерактивная 

доска; 

 

- колонки для 

воспроизведения 

звука;  

 

- плакаты с 

грамматическим

и правилами; 

 

- раздаточный 

материал; 

 

- 

аудиоприложени

я. 

использовать в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

- развитие 

волевого 

усилия 

при 

поисках 

ответов 

на 

вопросы; 

- 

использов

ание 

установле

нных 

правил в 

контроле 

способа 

выполнен

ия 

упражнен

ий -

концентр

ация воли 

и 

стабилиза

ция 

эмоциона

льного 

состояния

; 

- 

удержива

ние 

внимания 

при 

чтении; 

- развитие 

волевого 

усилия 

при 

выборе 

правильн

ой 

граммати

ческой 

формы. 

Познават

ельные: 

- поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 
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информац

ии; 

- 

разыгрыв

ание 

диалога с 

опорой на 

речевую 

модель, 

подбор 

реплики 

при 

составлен

ии 

диалога; 

- 

закреплен

ие 

лексики 

по темам, 

разыгрыв

ание 

диалогов 

с опорой 

на 

речевую 

модель; 

- развитие 

граммати

ческих 

навыков, 

изучение 

граммати

ческих 

правил; 

- 

рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия, 

подведен

ие под 

понятие 

на основе 

распознав

ания 

объектов, 

выделени

е 

существе

нных 
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признако

в; 

- 

обучение  

сравнени

ю; 

- 

изучение 

и 

использов

ание 

новых 

выражени

й и 

лексики в 

устной 

речи. 

Коммуни

кативные: 

- осознать 

общую 

цель 

изучения 

языка, 

участие в 

коллектив

ном 

обсужден

ии 

проблем 

учебного 

сотрудни

чества; 

- развитие 

умения 

участвова

ть в 

элементар

ном 

этикетно

м диалоге 

знакомств

а, вести 

диалог-

расспрос; 

- развитие 

умения 

задавать 

вопросы 

по 

заданной 

теме; 



32 

-  расшир

ение 

кругозора

, 

приобщен

ие к 

рекламе 

как 

источник

у 

информац

ии; 

- 

обращени

е за 

помощью

, 

формулир

ование 

своих 

затруднен

ий; 

- анализ 

содержан

ия 

прочитан

ного; 

- развитие 

диалога-

описания 

качеств 

людей; 

- развитие 

межкульт

урной 

компетен

ции. 

IV. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

• особенности диалогической речи и интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
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• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

• читать и выполнять различные задания  к текстам; 

• общаться на английском языке с помощью известных клише; 

• понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета; 

• выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

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

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• инсценировать изученные сказки;     

• сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

• познавательная, творческая, общественная активность; 

• самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

• умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

• коммуникабельность;  

• уважение к себе и другим;  

• личная и взаимная ответственность; 

• готовность действия в нестандартных ситуациях 

 

                                           

V. Ресурсное обеспечение 

 

Солокова И., Мельчина О., Ларионова И., Харрис М. «New Opportunities Beginner» Пирсон, 

Лондон, 2007 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

Кузьменковы А. и Ю. Песни к веселой грамматике. Титул, 2001. 
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Клементьева Т.Б., Монк Б. Книга для чтения к учебнику «Счастливый английский. Книга 1»,М., 

«Просвещение»,1993 

Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое 

пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 

языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. . 

[Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, Т.А. 

Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

 

Электронные ресурсы 

 

1.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по 

иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128  

2.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук / 

Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – 

Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc  

3.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / 

Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/  

4.  Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка в 5-м 

классе [Электронный ресурс] // Там же. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412471/  

5.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 

учащихся [Электронный ресурс] // фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 

2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412170/   

Сайты: 

http://www.fun4child.ru/                               http://skazka.bombina.com/    

http://www.ourkids.ru/                                     http://kids.dnschool.ru/   

http://englishforme.ucoz.ru/   
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Программа внеурочной деятельности «Английский клуб» (7 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа  курса внеурочной деятельности «Английский клуб» для 7-х классов разработана на 

основе «Программы курса английского языка “Spotlight ” для обучающихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений» авторов Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко - Москва: 

Просвещение, 2019г., соответствует нормам и стандартам  Министерства Образования 

Российской Федерации для 7-х классов и соотносится с  требованиями к обязательному 

минимуму по иностранным языкам, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

Цель обучения английскому языку  в  7-м классе: 

Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее составляющих: 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х видах речевой 

деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферам общения; увеличение объема лексических единиц и 

оперирование ими в коммуникативных целях. 

Социокультурная  компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка и  представлять 

свою культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и  речевых средств при получении и передачи 

иноязычной информации. 

  

Цели курса внеурочной деятельности: 

• подготовка обучающихся к продвинутому уровню владения языком;  

• развитие и совершенствование речевых и языковых умений, необходимых для успешного 

межкультурного общения и для решения коммуникативно-прагматических задач; 

• обучение приёмам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из 

различных источников, развитие творческих способностей обучающихся.  

 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

. развивать и совершенствовать предметные языковые и речевые  умения и навыки (чтение, 

аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

. развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД); 

. познакомить обучающихся с особенностями речевого этикета в Великобритании и 

требованиями к соблюдению норм поведения с учётом национальных особенностей; 

. развивать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках;  

. развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и его культурой;  

. подготовить обучающихся к использованию языка в практической деятельности с 

расширением возможностей;  

. способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

. приобщать к общечеловеческим ценностям;  

. способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность).  
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Место курса в учебном плане 

Программа  курса внеурочной деятельности  «Английский клуб» рассчитана на 1 час в неделю 

(34 часа в год). 

 

Результаты курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию). 

. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению.  

. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

. Понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

. Понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его сюжета.  

. Уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста.  

. Расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на вопросы собеседника, 

участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

. Участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые    

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
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учебной и познавательной задачи; 

. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной сферах.  

Обучающийся сможет: 

. наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, обобщать, 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.  

Обучающийся сможет: 

. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

. 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. 

2. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

. резюмировать главную идею текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

     Обучающийся сможет: 

. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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.  

Обучающийся сможет: 

. определять возможные роли в совместной деятельности; 
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. 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. 

 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

. вести диалог-обмен мнениями;  

. брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

. описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится: 

. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную информацию, представленную в явном виде; 

. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты. 
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Ученик получит возможность научиться: 

. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Ученик научится: 

. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

. писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке (объемом 100–120 слов, 

включая адрес). 

Ученик получит возможность научиться: 

. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

. кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

. представлять родную страну и культуру на английском языке; 

. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

. ориентироваться в страноведческом и  культуроведческом  материале;  

. уметь собирать и обобщать информацию;  

. пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами;   

. работать с презентациями, проектами;  

. уметь выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых заданий; 

. использовать в работе карту, наглядные пособия;  

. должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений, стихи, 

озвучивать видеоматериал. 

Формы организации:   
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Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление диалогов, опорных схем, шарад, кроссвордов. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с 

учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

. игровая; 

. теоретическая; 

. практическая. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

и тем 

Всего часов В том числе на: 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Schools /Школы. 5 1 Портрет 

современной 

школы 

Методы обучения Приемы 

Объяснительно-иллюстративный  - ситуативность 

- объяснение 

- слушание, повторение, запись 

Коммуникативный 

 

 

Частично-поисковый 

 

- активизация лексики через 

коммуникативные упражнения-игры 

- проверка понимания с помощью 

различных упражнений (ответить на 

вопросы, «правильно» - 

«неправильно», закончить 

предложение, множественный выбор, 

подтвердить утверждение 

предложением из текста, перевести, 

соотнести и т.д.) 

Метод тренировки для формирования 

автоматизированных фонетических, 

лексических, грамматических навыков 

понимания речи на слух 

 

Метод практики в использовании языкового 

материала для говорения и письма в 

аналогичных условиях 

 

 

 

 

 

Метод проектов 

Ролевые игры   

- составление плана текста после 

прослушивания или чтения с целью 

составления опоры для высказывания 

 

-моделирование заданной ситуации 

- самостоятельная работа 

обучающихся через парную и 

групповую формы работы 

- составление сообщений, 

высказываний по темам 

- письменная работа в виде письма 

 

- выполнение проектов; 

- проведение ролевых  игр в конце 

пройденных разделов 

Метод тестового контроля  

 

- устные ответы по темам 

- письменные задания  

- выполнение тестов 
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2 Fashion./ Мода. 4 1 - 

3 Travel./ Путешествие. 5 1 Места, куда бы я 

вернулся 

4 Health and fitness. / 

Спорт и здоровье. 

5 1 Основы ЗОЖ 

5 Technology. / 

Технологии. 

5 1 Мой любимый 

гаджет 

6 Nature./Природа. 4 1 - 

7 Global problems./ 

Глобальные проблемы. 

6 1 Проблемы 

современного 

общества 

Всего: 34 7 5 

Содержание курса 

 

№ Тема раздела Содержание раздела Основные виды учебной 

деятельности 

1 Schools 

/Школы. 

Лексика по теме «Школа». 

Обсуждение школьной жизни.   

Аудирование с общим 

пониманием информации.  

Настоящее совершенное время. 

Чтение с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

Обобщение лексико-

грамматических структур.  

Тест 1. Проект по теме 

«Портрет современной школы». 

грамматический анализ структур; 

выведение грамматического 

правила на основе примеров;  

 

аудирование с выборочным  и 

полным пониманием 

интересующей информации;  

 

фонетическая отработка лексики по 

тем;  

 

заполнение пропусков 

лексическими и грамматическими 

единицами;  

 

составление предложений; 

составление презентаций, 

представление ее аудитории;  

развитие критического мышления;  

 

организация самостоятельной 

работы, самоконтроля, 

самокоррекции, рефлексии;  

 

редактирование текста; 

составление текста по образцу; 

восстановление частей текста;  

 

составление устных и письменных 

тематических высказываний;  

составление схем, таблиц, мини-

проектов. 

 

 

 

2 

 

Fashion./ 

Мода. 

Введение лексики по теме 

«Мода и одежда». Чтение текста. 

Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей 

информации.  

Исчисляемые и неисчисля емые 

существительные. Составление 

предложений. Заполнение 

пропусков   

Описание моды разного 

времени. Обобщение лексико-

грамматических структур. Тест 

2. 

3 Travel./ 

Путешествие. 

Лексика для описания 

путешествий. Разговор о 

любимом путешествии.  Чтение 

с полным пониманием 

содержания. Обсуждение текста. 

Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

Наречия.  Предлоги места, 

движения и времени 
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Обобщение лексико-

грамматических структур.  

Тест 3. Проект по теме «Место, 

куда бы я вернулся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Health and 

fitness. /Спорт 

и здоровье. 

Лексика по теме «Здоровье». 

Обсуждение здорового образа 

жизни.   Аудирование с общим 

пониманием информации. 

Условные предложения I, II 

типа. 

Чтение с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. Обобщение 

лексико-грамматических 

структур. Тест 4. Проект по 

теме «Основы ЗОЖ». 

5 Technology. 

/Технологии. 

Слова по теме «Новые 

технологии».  Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Обсуждение новейших 

изобретений. Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей информации.  

Диалог-обмен опытом, 

воспроизведение диалога 

Структуры  so/such … that, 

either/neither … or/nor.  

Структура разделительного 

вопроса. Обобщение лексико-

грамматических структур.  

Тест 5. Проект по теме «Мой 

любимый гаджет». 

6 Nature. 

/Природа. 

Лексика по теме «Природа». 

Разговор о проблемах 

окружающей среды. Чтение 

статьи об экологии нашей 

страны и ее обсуждение. 

Разговор об экологических 

проблемах.  Практика 

аудирования Грамматические 

структуры придаточных 

предложений определения.  

Прошедшее совершенное время. 

Обобщение лексико-

грамматических структур.  

Тест 6.  

7 Global 

problems. 

/Глобальные 

проблемы. 

Лексика для описания 

глобальных проблем 

человечества. Чтение статьи о 

глобальны проблемах. 

Обсуждение текста. 

Интервьюирование.   
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Косвенная речь. Написание 

советов к обсуждаемым 

проблемам. Обобщение лексико-

грамматических структур. 

Итоговая диагностическая 

работа. Проект по теме 

«Проблемы современного 

общества». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате прохождения данного курса обучающийся к концу 7-го класса должен  

Знать/понимать:  

. особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

. названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста.  

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

. наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

. применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;  

. составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  

. читать и выполнять различные задания к текстам;  

. уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

. понимать на слух короткие тексты; 

. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Формы контроля 

Контроль знаний  предполагают  степень достижений учащихся в решении 

поставленных целей и задач обучения. 

Цель оценки заключается: 

• в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

• в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

• в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей 

обучения. 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и 

осуществляется в конце каждого блока. Он проводится при помощи письменных тестов и устного 

опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма 

контроля с заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени 

проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также служит 

своеобразной подготовкой к устным ответам.  

 

 

Планируемые результаты курса 

Формирование в процессе обучения комплексных свойств личности, включая взаимосвязанные 

знания, умения и навыки такие как: 

• исследовательские умения; 

• умения и навыки работы в группе, в команде; 
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• менеджерские умения и навыки; 

• коммуникативные умения; 

• презентационные умения;  

• рефлексивные умения; 

• навыки оценочной деятельности.           

По окончанию курса обучающиеся составят свой портрет современной школы, расскажут о 

природе родного края, о своём любимом гаджите; создадут презентации о местах, которые они 

посетили, составят проекты о проблемах современного общества; выразят свое мнение по 

прочитанному и услышанному; составят план своего высказывания; создадут и отправят  

электронные письма своим сверстникам.  

 

№ п/п Тема урока 

1 Введение ЛЕ по теме «Школа». Обсуждение школьной жизни.   

2 Аудирование с общим пониманием информации.  

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

3 Настоящее совершенное время. 

4 Обобщение лексико-грамматических структур.  

5 Тест 1. Проект по теме «Портрет современной школы». 

6 Введение ЛЕ по теме «Мода и одежда». Чтение текстов. 

7 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Составление 

предложений. Заполнение пропусков. 

8 Практика аудирования. Описание моды разного времени. 

9 Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 2. 

10 Введение лексики для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.   

11 Чтение текста с обсуждением содержания. Практика аудирования. 

12 Наречия.  Предлоги места, движения и времени. 

13 Практика употребления лексико-грамматических структур. 

14 Тест 3. Проект по теме «Место, куда бы я вернулся». 

15 Ведение ЛЕ по теме «Здоровье и спорт». Обсуждение здорового образа 
жизни. 

16 Практика  аудирования. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

17 Условные предложения I, II типа. 

18 Обобщение лексико-грамматических структур.  

19 Тест 4. Проект по теме «Основы ЗОЖ». 

20 Ведение ЛЕ по теме  «Новые технологии». Практика аудирования. 

21 Чтение и обсуждение прочитанного текста. Диалог-обмен мнением. 

22 Структуры  so/such … that, either/neither … or/nor.  Структура 

разделительного вопроса. 

23 Обобщение лексико-грамматических структур.  

24 Тест 5. Проект по теме «Мой любимый гаджет». 

25 Ведение ЛЕ по теме  «Природа». Разговор о проблемах окружающей 
среды. 

26 Чтение статьи об экологии нашего региона  и ее обсуждение. 

27 Придаточные предложения определения.  Прошедшее совершенное 

время. 

28 Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 6. 

29 Ведение ЛЕ по теме  «Глобальные проблемы человечества». 
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30 Чтение  статьи о глобальных проблемах. Обсуждение текста. 

Интервьюирование.   

31 Косвенная речь. 

32 Обобщение лексико-грамматических структур.  

33 Итоговая диагностическая работа. 

34 Проект по теме «Проблемы современного общества». 

 

Методическое обеспечение 

1. Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко «Рабочая программа  английский язык «Spotlight» для 

5-9 классов. Учебно- методическое пособие» – Москва: Просвешение, 2016 г. 

2. Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко Учебник «Spotlight» в двух частях для обучающихся 7 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвешение, 2017 г. 

3. Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко Рабочая тетрадь  «Spotlight»   –  Москва: Просвешение, 

2017 г. 

 4.Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников» - Центр теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО, 2017 г. 

5. Конобеев А.В. Видеозапись вебинара «Разработка рабочей программы по английскому языку 

и организация внеурочной деятельности учащихся в условиях ФГОС».   

 

Список литературы 

1. Голицынский Ю.Б., Грамматика: Сборник упражнений, СПб.:«КАРО», 2016 г. 

2. Попова М.А., Английский язык. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к  

    ГИА, Ярославль: «Академия развития», 2017 г. 
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Программа внеурочной деятельности «Английский клуб» (8 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа  курса внеурочной деятельности «Английский клуб» для 8-х классов разработана на 

основе «Программы курса английского языка “Spotlight ” для обучающихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений» авторов Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко - Москва: 

Просвещение, 2019г., соответствует нормам и стандартам  Министерства Образования 

Российской Федерации для 8-х классов и соотносится с  требованиями к обязательному 

минимуму по иностранным языкам, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

Цель обучения английскому языку  в  8-м классе: 

Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее составляющих: 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х видах речевой 

деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферам общения; увеличение объема лексических единиц и 

оперирование ими в коммуникативных целях. 

Социокультурная  компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка и  представлять 

свою культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и  речевых средств при получении и передачи 

иноязычной информации. 

  

Цели курса внеурочной деятельности: 

• подготовка обучающихся к продвинутому уровню владения языком;  

• развитие и совершенствование речевых и языковых умений, необходимых для успешного 

межкультурного общения и для решения коммуникативно-прагматических задач; 

• обучение приёмам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из 

различных источников, развитие творческих способностей обучающихся.  

 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

. развивать и совершенствовать предметные языковые и речевые  умения и навыки (чтение, 

аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

. развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД); 

. познакомить обучающихся с особенностями речевого этикета в Великобритании и 

требованиями к соблюдению норм поведения с учётом национальных особенностей; 

. развивать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках;  

. развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и его культурой;  

. подготовить обучающихся к использованию языка в практической деятельности с 

расширением возможностей;  

. способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

. приобщать к общечеловеческим ценностям;  

. способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность).  
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Место курса в учебном плане 

Программа  курса внеурочной деятельности  «Английский клуб» рассчитана на 1 час в неделю 

(34 часа в год). 

 

Результаты курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию). 

. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению.  

. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

. Понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

. Понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его сюжета.  

. Уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста.  

. Расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на вопросы собеседника, 

участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

. Участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

Регулятивные УУД 

4. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые    

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
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учебной и познавательной задачи; 

. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной сферах.  

Обучающийся сможет: 

. наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

4. Умение определять понятия, обобщать, 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.  

Обучающийся сможет: 

. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

. 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. 

5. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

. резюмировать главную идею текста. 

6. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

     Обучающийся сможет: 

. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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.  

Обучающийся сможет: 
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. 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. 

 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

. вести диалог-обмен мнениями;  

. брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

. описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится: 

. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную информацию, представленную в явном виде; 
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. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Ученик научится: 

. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

. писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке (объемом 100–120 слов, 

включая адрес). 

Ученик получит возможность научиться: 

. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

. кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

. представлять родную страну и культуру на английском языке; 

. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

. ориентироваться в страноведческом и  культуроведческом  материале;  

. уметь собирать и обобщать информацию;  

. пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами;   

. работать с презентациями, проектами;  

. уметь выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых заданий; 

. использовать в работе карту, наглядные пособия;  
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. должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений, стихи, 

озвучивать видеоматериал. 

Формы организации:   

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление диалогов, опорных схем, шарад, кроссвордов. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с 

учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

. игровая; 

. теоретическая; 

. практическая. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Всего часов В том числе на: 

Методы обучения Приемы 

Объяснительно-иллюстративный  - ситуативность 

- объяснение 

- слушание, повторение, запись 

Коммуникативный 

 

 

Частично-поисковый 

 

- активизация лексики через 

коммуникативные упражнения-игры 

- проверка понимания с помощью 

различных упражнений (ответить на 

вопросы, «правильно» - 

«неправильно», закончить 

предложение, множественный выбор, 

подтвердить утверждение 

предложением из текста, перевести, 

соотнести и т.д.) 

Метод тренировки для формирования 

автоматизированных фонетических, 

лексических, грамматических навыков 

понимания речи на слух 

 

Метод практики в использовании языкового 

материала для говорения и письма в 

аналогичных условиях 

 

 

 

 

 

Метод проектов 

Ролевые игры   

- составление плана текста после 

прослушивания или чтения с целью 

составления опоры для высказывания 

 

-моделирование заданной ситуации 

- самостоятельная работа 

обучающихся через парную и 

групповую формы работы 

- составление сообщений, 

высказываний по темам 

- письменная работа в виде письма 

 

- выполнение проектов; 

- проведение ролевых  игр в конце 

пройденных разделов 

Метод тестового контроля  

 

- устные ответы по темам 

- письменные задания  

- выполнение тестов 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

и тем 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Schools /Школы. 5 1 Портрет 

современной 

школы 

2 Fashion./ Мода. 4 1 - 

3 Travel./ Путешествие. 5 1 Места, куда бы я 

вернулся 

4 Health and fitness. / 

Спорт и здоровье. 

5 1 Основы ЗОЖ 

5 Technology. / 

Технологии. 

5 1 Мой любимый 

гаджет 

6 Nature./Природа. 4 1 - 

7 Global problems./ 

Глобальные проблемы. 

6 1 Проблемы 

современного 

общества 

Всего: 34 7 5 

 

Содержание курса 

 

№ Содержание раздела Основные виды учебной 

деятельности 

1 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• описывают увлечения и 

образ жизни подростка; внешность 

и характер людей;  

• перефразируют 

информацию в тексте с опорой на 

образец;  

• начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и 

восхищение); воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; • 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 
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диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания;  

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение;  

• пишут эссе о своём 

свободном времени;  

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

2 

 

Молодёжная мода.  

Трата карманных денег.  Покупки 

одежды и продуктов питания.  

Поход по магазинам.   

Выбор подарков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об 

образе жизни;  

• начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; 

беседа об увлечениях и работе, о/в 

парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; выбор и 

покупка подарков);  

• рассказывают о событиях в 

прошлом;  

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; • 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

• воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; • 

 оценивают прочитанную 
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информацию и выражают своё 

мнение;  

• составляют план, тезисы 

письменного сообщения;  

• кратко излагают результаты 

проектной деятельности;  

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции;  

• изучают Past Simple, used to 

и практикуются в их 

правильном употреблении 

в речи; •  изучают 

способы словообразования 

прилагательных и 

практикуются в их 

правильном употреблении 

в речи;  

 

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

вредных привычек   

 

• начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (спрашивают о 

совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; 

бронируют место в летнем лагере); 

описывают признаки стресса;  

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; • 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

• воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 
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анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с 

разной глубиной понимания;  

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение;  

• кратко излагают результаты 

проектной деятельности;  

• пишут письмо-совет;  

• составляют список 

необходимого для каникул;  

• составляют буклет с 

правилами безопасного поведения 

на воде;  

• распознают и употребляют 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции;  

изучают should/shouldn’t; 

употребляют возвратные 

местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

4 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)   

  

 

• расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о 

современных технических 

новинках;  

• высказывают 

предположения о событиях в 

будущем;  

• начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения  

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление);  

• ведут диалог, выражают 

своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника;  

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию;  
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• воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

• воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность;  

• читают тексты разных 

жанров и стилей (диалоги, 

интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного;  

• пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем;  

• узнают, овладевают и 

употребляют в речи  Past Simple, 

Future forms,;  

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

5 Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их столицы и крупные 
города, регионы, 
достопримечательности, культурные 
особенности  

(знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру   

воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи;  

• расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию;  

• описывают тематические 

картинки;  

• представляют 

монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

• читают несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают 

полученную информацию, 

выражают своё мнение;  

• узнают об особенностях 

образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; • 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 
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своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире;  

• пишут электронные письма 

по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате прохождения данного курса обучающийся к концу 7-го класса должен  

Знать/понимать:  

. особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

. названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста.  

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

. наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

. применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;  

. составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  

. читать и выполнять различные задания к текстам;  

. уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

. понимать на слух короткие тексты; 

. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Формы контроля 

Контроль знаний  предполагают  степень достижений учащихся в решении 

поставленных целей и задач обучения. 

Цель оценки заключается: 

• в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

• в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

• в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей 

обучения. 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и 

осуществляется в конце каждого блока. Он проводится при помощи письменных тестов и устного 

опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма 

контроля с заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени 

проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также служит 

своеобразной подготовкой к устным ответам.  

 

 

Планируемые результаты курса 

Формирование в процессе обучения комплексных свойств личности, включая взаимосвязанные 

знания, умения и навыки такие как: 
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• исследовательские умения; 

• умения и навыки работы в группе, в команде; 

• менеджерские умения и навыки; 

• коммуникативные умения; 

• презентационные умения;  

• рефлексивные умения; 

• навыки оценочной деятельности.           

По окончанию курса обучающиеся составят свой портрет современной школы, расскажут о 

природе родного края, о своём любимом гаджите; создадут презентации о местах, которые они 

посетили, составят проекты о проблемах современного общества; выразят свое мнение по 

прочитанному и услышанному; составят план своего высказывания; создадут и отправят  

электронные письма своим сверстникам.  

 

№ п/п Тема урока 

1 Введение ЛЕ по теме «Школа». Обсуждение школьной жизни.   

2 Аудирование с общим пониманием информации.  

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

3 Настоящее совершенное время. 

4 Обобщение лексико-грамматических структур.  

5 Тест 1. Проект по теме «Портрет современной школы». 

6 Введение ЛЕ по теме «Мода и одежда». Чтение текстов. 

7 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Составление 

предложений. 

8 Практика аудирования. Описание моды разного времени. 

9 Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 2. 

10 Введение лексики для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.   

11 Чтение текста с обсуждением содержания. Практика аудирования. 

12 Наречия.  Предлоги места, движения и времени. 

13 Практика употребления лексико-грамматических структур. 

14 Тест 3. Проект по теме «Место, куда бы я вернулся». 

15 Ведение ЛЕ по теме «Здоровье и спорт». Обсуждение здорового образа 

жизни. 

16 Практика  аудирования. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. 
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17 Условные предложения I, II типа. 

18 Обобщение лексико-грамматических структур.  

19 Тест 4. Проект по теме «Основы ЗОЖ». 

20 Ведение ЛЕ по теме  «Новые технологии». Практика аудирования. 

21 Чтение и обсуждение прочитанного текста. Диалог-обмен мнением. 

22 Структуры  so/such … that, either/neither … or/nor.  Структура 

разделительного вопроса. 

23 Обобщение лексико-грамматических структур.  

24 Тест 5. Проект по теме «Мой любимый гаджет». 

25 Ведение ЛЕ по теме  «Природа». Разговор о проблемах окружающей 

среды. 

26 Чтение статьи об экологии нашего региона  и ее обсуждение. 

27 Придаточные предложения определения.  Прошедшее совершенное 

время. 

28 Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 6. 

29 Ведение ЛЕ по теме  «Глобальные проблемы человечества». 

30 Чтение  статьи о глобальных проблемах. Обсуждение текста. 

Интервьюирование.   

31 Косвенная речь. 

32 Обобщение лексико-грамматических структур.  

33 Итоговая диагностическая работа. 

34 Проект по теме «Проблемы современного общества». 

 

Методическое обеспечение 

1. Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко «Рабочая программа  английский язык «Spotlight» для 

5-9 классов. Учебно- методическое пособие» – Москва: Просвешение, 2016 г. 

2. Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко Учебник «Spotlight» в двух частях для обучающихся 8 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвешение, 2017 г. 

3. Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко Рабочая тетрадь  «Spotlight»   –  Москва: Просвешение, 

2017 г. 

 4.Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников» - Центр теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО, 2017 г. 

5. Конобеев А.В. Видеозапись вебинара «Разработка рабочей программы по английскому языку 

и организация внеурочной деятельности учащихся в условиях ФГОС».   

 

Список литературы 
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1. Голицынский Ю.Б., Грамматика: Сборник упражнений, СПб.:«КАРО», 2016 г. 

2. Попова М.А., Английский язык. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к  

    ГИА, Ярославль: «Академия развития», 2017 г. 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире биологи» (6 класс) 
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Программа внеурочной деятельности «В мире биологи» (9 класс) 

Пояснительная записка 

Программа составлена для обучающихся 9-го класса, которые выбрали биологию для сдачи 

экзамена на ОГЭ. 

Цели изучения курса: 

 • формирование системных знаний о биологических закономерностях, присущих живым 

организмам  

• формирование компетенций школьника, необходимых для решения 

практикоориентированных задач, связанных с профессиональной ориентацией и 

социализацией. 

Задачи: обучающие: 

 • развитие познавательного интереса учащихся;  

• приобретение метапредметных образовательных результатов, связанных с построением 

профессиональных образовательных маршрутов;  

• применение полученных теоретических знаний на практике;  

• научить учащихся самообразованию и саморазвитию. воспитательные: 

 • привлечь учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире;  

• расширить кругозор учащихся;  

• подготовить к осознанному выбору будущей профессии. развивающие:  

• развить умение самостоятельно находить, анализировать, систематизировать и использовать в 

своей деятельности информацию;  

• формирование потребности в самопознании и саморазвитии;  

• укрепление межпредметных связей;  

• развитие аналитических навыков мышления. 

Место предмета в учебном плане 

На программу по внеурочной деятельности «Основы биологии» 34 часов, 1 час в неделю. 

Общая характеристика курса 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень знаний по различным 

разделам школьного курса биологии, а также пройдут необходимый этап подготовки к 

основному государственному экзамену. 

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 
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измерительных материалов). Контрольные измерительные материалы позволяют установить 

уровень освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по биологии, базовый и профильный уровни. 

Результаты ОГЭ по биологии признаются образовательными организациями среднего 

профессионального образования как результаты вступительных испытаний по биологии. 

Программа построена с учетом изучения общих биологических закономерностей разных 

биологических систем: организменный, надорганизменный, изучения идей, гипотез и теорий о 

целостности, системности природы, ее эволюции, в которых живые системы характеризуются 

как целостные, способные к саморегуляции и саморазвитию. Это будет способствовать 

формированию у школьников способности к критическому мышлению, приведения в систему 

биологических знаний. 

Цель: Повысить уровень биологических знаний выпускников основной школы и подготовить 

их к сдаче ОГЭ. 

Задачи: 

Определить степень овладения учащимися учебным материалом. 

Провести корректировку биологических знаний. 

Предоставить консультативную помощь по трудным вопросам. 

Закрепить умение работать с экзаменационным материалом. 

Материал программы представлен в виде четырех содержательных блоков. Блоки разделены на 

темы и содержат краткую информацию по биологии, необходимую для подготовки к 

экзаменационной работе. 

После повторения темы или подтемы проводится практическая работа по решению тестов по 

данной теме. После повторения всех содержательных блоков следует блок практических работ 

по решению вариантов тестов со сборника. 

Виды и формы контроля 

• Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении раздела, темы в форме 

тренировочных упражнений, по опросному листу. 

• В завершении курса учащиеся выполняют пробное тестирование в соответствии с 

требованиями к экзаменационной работе по биологии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. • готовность оценивать поведение 

и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; • понимание роли 

биологии в формировании эстетической культуры личности. Ценности научного познания: • 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие 

научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности; • ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); • активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. • 
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ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные УУД 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); • 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; • 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Коммуникативные УУД 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; • выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

Регулятивные УУД 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; • ориентироваться в различных подходах принятия решений 

ППРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; • объяснять 

положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия человека от 

животных; приспособленность к различным экологическим факторам :(человеческие расы и 

адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; • 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; • различать 

биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе 

обмена веществ и превращения энергии; • характеризовать биологические процессы: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, 

рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; • выявлять 

причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями; • объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма человека; • характеризовать и сравнивать безусловные и 

условные рефлексы; наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 

высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, 

темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, направленных на 

достижение полезных приспособительных результатов; • различать наследственные и 

ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; объяснять 

значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

Планируемые результаты 
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1. Знать и понимать: основные положения биологических законов; теорий; 

закономерностей; гипотез; строение и признаки биологических объектов; сущность 

биологических процессов и явлений; современную биологическую терминологию и 

символику; особенности организма человека. 

2. Уметь: объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их 

взаимосвязи; решать биологические задачи; составлять схемы; распознавать, определять 

и описывать биологические объекты, выявлять их особенности, сравнивать эти объекты 

и делать выводы на основе сравнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде, здорового образа жизни, 

оказания первой помощи. 

Содержание 

Содержание курса соответствует программе основной школы и нормативным документам ОГЭ. 

В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии содержание курса поделено на 5 содержательных блоков. 

Содержание этих блоков направлено на активизацию, систематизацию знаний об основных 

положениях биологических законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков 

биологических объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей 

строения и жизнедеятельности организма человека. 

Первый блок «Биология как наука» 

 включает в себя задания, контролирующие знания: о роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей; методах 

изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: 

о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках 

живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификации 

растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе 

эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье»  

содержит задания, выявляющие знания: о происхождении человека и его биосоциальной 

природе, высшей нервной деятельности и об особенностях поведения человека; строении и 

жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной, кровеносной, 

лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, опоры и движения); внутренней 

среде, об иммунитете, органах чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов 

жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»  

содержит задания, проверяющие знания: о системной организации живой природы, об 

экологических факторах, о взаимодействии разных видов в природе; об естественных и 

искусственных экосистемах и о входящих в них компонентах, пищевых связях; об 

экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; о 

правилах поведения. 
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Работа с КИМами. Анализ 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов К-во 

часов 

1 «Биология как наука. Методы научного познания» 1 

2 «Признаки живых организмов» 3 

3 «Система, многообразие и эволюция живой природы» 7 

4 Человек и его здоровье 15 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 4 

6 Работа с КИМами ОГЭ. Анализ работ 4 
 

Итого 34 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы.раздела Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

«Биология как наука. Методы научного познания» (1 ч) 

1 Биология как наука, ее достижения, методы 

познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

1 7 
 

«Признаки живых организмов» (3 ч) 

2 Клеточное строение организмов – основа 

единства органического мира. 

1 14 
 

3 Вирусы – неклеточные формы жизни 

*Профессия вирусолог, эпидемиологи 

1 
  

4 Признаки живых организмов 1 
  

Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 

5 Царство Бактерии. 1 
  

6 Царство Грибы. 1 
  

7 Царство Растения. Морфология растений 

*профессия ландшафтный дизайнер, садовод, 

агроном, флорист 

1 
  

8 Царство Растений. Систематика растений 1 
  

9 Царство Животные. Беспозвоночные 1 
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10 Царство Животные. Хордовые 

*профессия фермер, ветеринар 

1 
  

11 Учение об эволюции органического мира. 1 
  

Человек и его здоровье ( 15 ч) 

12 Сходство человека с животными и отличие 

от них. 

1 
  

13 Нейро-гуморальная регуляция процессов 1 
  

14 Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении 

*профессия гастроэнтнролог 

1 
  

15 Дыхание. Система дыхания 

*профессия пульманолог 

1 
  

16 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет 

*профессия иммунолог 

1 
  

17 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

*профессия кардиолог, флеболог 

1 
  

18 Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины 

1 
  

19 Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения 

1 
  

20 Покровы тела и их функции 1 
  

21 Размножение и развитие организма человека. 

*профессия гинеколог, андролог 

1 
  

22 Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат 

*профессия ортопед 

1 
  

23 Органы чувств, их роль в жизни человека 1 
  

24 Психология и поведение человека. 1 
  

25 Соблюдение санитарно- гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. 

1 
  

26 Приемы оказания первой доврачебной 

помощи 

1 
  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 
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27 Влияние экологических факторов на 

организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

1 
  

28 Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, пара-

зитизм).Сезонные изменения в живой 

природе 

1 
  

29 Экосистемная организация живой природы. 1 
  

30 Биосфера – глобальная экосистема. 

*профессия эколог 

1 
  

Работа с КИМами ОГЭ. (4ч) 

31 Работа с КИМами ОГЭ. Анализ работ 1 
  

32 Работа с КИМами ОГЭ. Анализ работ 1 
  

33 Работа с КИМами ОГЭ. Анализ работ 1 
  

34 Работа с КИМами ОГЭ. Анализ работ 1 
  

 
Итого 34 

  

 

 

Основная литература: 

1. Модульный курс «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»; 

2. ЕГЭ и ОГЭ Биология. Большой справочник. Издательство Легион; 

3. Биология Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы; 

Интернет ресурсы: 

1. https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

3. 5.http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете «Биология». Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учетом школьной учебной 

программы по предмету «Биология». 

4. 6.www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5. 7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. 8.www.km.ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

7. 9.http://ebio.ru/ - электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

8. 10.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 
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Программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы географии» (9 класс) 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к курсу «Избранные вопросы географии» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

• федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

• авторской программы элективных курсов «География. 9 класс. Предпрофильная 

подготовка», автор-составитель Н.В. Болотникова.- Волгоград: Учитель, 2006 г.; 

• учебного плана ГБОУ СОШ №364 на 2023-2024 учебный год; 

• календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса ориентирована на использование в процессе подготовки учебного 

пособия Э.М. Амбарцумовой, С.Е. Дюковой «География» издательского центра «Вентана-

Граф». 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 

психологической подготовки учащихся к сдаче ОГЭ (знакомства школьников с особенностями 

данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и 

бланков ответов, практическим решением сложных задач). 

Программа курса выстроена по логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний в соответствии с разделами кодификатора. Каждый раздел 

состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных заданий тестовой 

формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа сложных 

заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в 

основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и 

тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ – школьникам и учителям. 20 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к государственной итоговой аттестации). 

Программа 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 
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по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап 

подготовки к единому государственному экзамену. Программа курса сориентирована на 

использование в процессе подготовки учебного пособия Э.М. Амбарцумовой, С.Е. Дюковой 

«География» издательского центра «Вентана-Граф». В школах подготовка к экзаменам 

осуществляется на уроках, а также во внеурочное время: на факультативных и индивидуальных 

занятиях. 

Внеурочные занятия позволяют расширить и углубить изучаемый материал по школьному 

курсу, развивают мышление и исследовательские знания учащихся; формируют базу общих 

универсальных приёмов и подходов к решению заданий соответствующих типов, способствуют 

осознанному выбору дальнейшего пути получения образования, а также могут учитываться при 

формировании профильных 10 классов. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Курс «Избранные вопросы географии» предназначен для учащихся 9 -х классов, 

рассчитан на 34 учебных часов (1 час в неделю). Продолжительность одного занятия 45 

минут. 

Цель курса: 

Сформировать представление о структуре экзаменационной работы, числе и форме 

заданий, а также их уровне сложности, подготовить учащихся к сдаче ГИА в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

• повторить и обобщить знания по географии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

• систематизировать информационный материал по разделам; 

• выработать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

 

Ожидаемые результаты: 

На основе поставленных задач 

предполагается, что учащиеся достигнут 

следующих результатов: 

• овладеют суммой базовых знаний и умений, научатся самостоятельно применять их 

на практике; 

• овладеют общими универсальными приёмами и подходами к решению заданий 

КИМ; 

• усвоят основные приёмы мыслительного поиска; 

• научаться пользоваться контрольно-измерительными материалами; 

• развитие коммуникативных навыков умения работать в группе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты : 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

• обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 



71 

конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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• давать определения географическим понятиям и терминам; 

• оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; 

• выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

• использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

• анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные проблемы и 

проектировать пути их решения; 

• использовать карты как информационные образно-знаковые модели действительности; 

• давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, 

выделять главную мысль текста, создавать модели для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

• учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать 

свое время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы 

• повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно устанавливать

внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам деятельности; 

• анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения поясного времени; 

• чтения карт различного содержания; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 

использованию; 

 

Содержание курса 

Источники географической информации. 

 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

Природа земли и человек 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, 

строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Гидросфера, ее состав и строение. Мировой 
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океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды 

суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, строение, 

циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 

Условия образования почв разных типов. Географическая оболочка Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы 

и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Многообразие стран, их основные типы 

Природопользование и геоэкология Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. 

Основные типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы. Часовые зоны. Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота . Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Население 

России. Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы миграции. 

Народы и основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства   . География 

важнейших видов транспорта. Природно-хозяйственное районирование России. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. Россия в современном мире. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 
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1 Введение. Источники географической информации. 7 

2 Природа земли и человек. 8 

3 Материки, океаны, народы и страны 4 

4 География России 15 

 Итого 34 

 

Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Дата 
по 

плану 

Дата 
факт
ич. 

I.Введение. Источники географической информации. 7   

1 Введение. Особенности процедуры проведения ОГЭ. 
Нормативно-правовые документы, определяющие порядок 
проведения ОГЭ. 

1   

2 Правила заполнения бланков. Особенности 
экзаменационной работы по географии, структура КИМ ов. 

1   

3 Источники географической информации. План 

местности. Географическая карта. Их основные 

параметры и элементы. 

1   

4 Выдающиеся географические исследования, открытия и 
путешествия 

1   

5 Отработка основных умений работать с географической 
картой и планом местности. Измерение по 
картам расстояний, направлений. 

1   

6 Определение географических координат. 1   

7 Анализ плана местности, построение профиля местности по 
плану. 

1   

II. Природа Земли и человек. 8   

8 Природа земли и человек. Земля как планета. Форма, 
размеры, движение Земли 

1   

9 Земная кора и литосфера. 1   

10 Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его 
части 

1   

11 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 1   

12 Погода и климат. Изучение элементов погоды. 1   

13 Работа с синоптическими картами. 1   

14 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. 1   

15 Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и 
высотная поясность. 

1   

III. Материки, океаны, народы и страны 4   
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16 Современный облик планеты Земля. 1   

17 Население Земли. Численность населения Земли. 
Человеческие расы, этносы 

1   

18 Природа и население северных и южных материков. 1   

19 Природопользование и геоэкология. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на природу. 

1   

IV.География России 16   

20 Особенности географического положения России. 1   

21- 
22 

Часовые зоны. Решение задач. 2   

23 Административно-территориальное устройство России 1   

24 Природа России. Особенности геологического строения и 
распространения крупных форм рельефа. 

1   

25 Типы климатов, факторы их формирования, климатические 
пояса. 

1   

26 Внутренние воды и водные ресурсы. 1   

27 Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир 
России. 

1   

28 Природные зоны. 1   

29- 
30 

Население России. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города 

2   

31 Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 
территориальные сочетания природных ресурсов 

1   

32- 
33 

География отраслей промышленности. 2   

34 Решение задач на определение регионов по описанию 1   

35 Россия в современном мире. 1   
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Программа внеурочной деятельности «Актуальные вопросы химии» (8 класс) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Актуальные вопросы по химии» для 8 

класса формирует у детей понятия о безопасном образе жизни и действиям в 

экстремальных, чрезвычайных ситуациях, овладение разнообразными способами 

практических действий,  составлена на основе:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Основной образовательной программой основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№364; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №364 на 2023 – 2024 учебный год; 

Календарного учебного графика Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 364 на 2023 – 2024 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель: формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной жизни 

человека через пробуждение интереса и развитие профессиональных склонностей к 

предмету химия. 

Задачи: 

Образовательные: 

• расширить кругозор учащихся о мире веществ; 

• использовать теоретические знания по химии на практике; 

• обучить технике безопасности при выполнении химических реакций; 
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• сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ и цифрового 

оборудования; 

• выявить  творчески одарённых обучающихся и  помочь им  проявить  себя. 

Развивающие: 

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

• формировать ИКТ-компетентости; 

Воспитательные: 

• воспитать самостоятельность при выполнении работы; 

• воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать в 

команде;  воспитать чувство личной ответственности. 

 

Основные принципы реализации программы –доступность, учет возрастных 

особенностей школьников, практическая целесообразность, субъектность, деятельностный и 

личностный подходы, преемственность. Реализация программы опирается на содержание 

следующих учебных предметов химия, математика и биология. 

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы: 

. Химическая энциклопедия. Т 1. М., 1988 г. 

. Кукушкин Ю.Н. «Химия вокруг нас», М. Высшая школа, 2018 г.. 

.  В.И. Кузнецов «Химия на пороге нового тысячелетия», «Химия в школе» № 1, 2017. 

. А.М. Юдин и другие. «Химия для вас». М. «Химия2002. 

Список  литературы  для  учителя: 

. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова «Настольная книга учителя химии». , Дрофа, 2017. 

. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и родителей. М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2017; 

.  К.А. Макаров «Химия и здоровье». М. «Просвещение».2005. 

. Ю.Н. Коротышева «Химические салоны красоты». «Химия в школе».    № 1. 2005 г. 

. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. Справ. издание. М.: 

Высшая школа, 2009 

. Ахметов М. А., Зорова Е.Ю. Обучение химии как процесс развития 

. познавательных стратегий учащихся [Текст]/ Ахметов М. А., Зорова Е.Ю.// Наука и 

школа.- 2015.- № 2.- С.81-87 
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. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе: неиспользуемые возможности  [Текст]/ 

Лазарев В. С. //Вопросы образования. – 2015.- № 3.-С. 292-307. 

. Воронцов А. Проектная задача [Электронный ресурс] / Воронцов А. - Журнал 

«Начальная школа».- 2007.- № 6. – Режим 

доступа: http://nsc.1september.ru/article.php?id=200700608 

. Введение в нанотехнологии. Химия [Текст]/ учебное пособие для учащихся 10 – 11 

классов/ под редакцией  Ахметова М.А. - СПб: образовательный центр «Участие», 

Образовательные проекты, 2011 – 108 с. (серия Наношкола) 

. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Пропедевтический курс «Старт в химию»/ Габриелян 

О.С.- Журнал «Химия в школе».- 2005.- № 8.- С. 19-26 

. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 

школьника: методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на 

печатной основе)/ Под редакцией профессора Е.Я.Когана. - Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с. 

Список  литературы  для  обучающихся: 

. В.А. Войтович «Химия в быту». М. «Знание». 2000. 

. «Энциклопедический словарь юного химика» М. «Педагогика», 2002. 

.  «Эрудит», Химия – М. ООО «ТД «Издательство Мир книги»», 2018. 

. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и родителей. М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2017; 

. Мир химии. Занимательные рассказы о химии. Сост. Ю.И.Смирнов. СПб.: «МиМ-

Экспресс», 1995г 

Материально-техническое обеспечение. 

• Стенды и плакаты по химии. 

• Компьютер. Аудио колонки. Проектор. 

• Компьютерные слайдовые презентации. 

 

Используемые технологии обучения, формы работы. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

 

Методы обучения: 

1. Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с 

элементами беседы, инструктаж). 

https://www.google.com/url?q=http://nsc.1september.ru/article.php?id=200700608&sa=D&source=editors&ust=1625651827437000&usg=AOvVaw1zJE_Iu7OMR4t6mXIbZ-cz
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2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

материальной базы). 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность). 

4. Практические занятия. 

Формы контроля: 1. Наблюдение. 2. Беседа. 3. Проектная деятельность. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета)   

Личностные результаты: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Первые шаги в 

химии» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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; 

• осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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• 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. 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятий с 

меньшим объемом понятиям с большим объемом; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

• уметь аргументировать свою точку зрения; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ; 

• определять роль различных веществ в природе и технике; 

• объяснять роль веществ в их круговороте; 

• рассмотрение химических процессов; 

• использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 
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– различать опасные и безопасные вещества; 

• приводить примеры химических процессов в природе; 

• находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях; 

• использование химических знаний в быту; 

• объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

• объяснять мир с точки зрения химии; 

• формировать представления о будущем профессиональном выборе. 

Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науке, 

стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные на 

занятиях, информационная культура учащихся, могут быть использованы ими для 

раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Инструктаж по технике безопасности проводится на каждом занятии перед проведением 

эксперимента. 

. Введение 

. Вводное занятие. Знакомство учащихся с новым учебным курсом во внеурочной 

деятельности. 

. Место химии в естествознании. Зарождение химии как науки. Связь химии с 

практической жизнью человека. 

Практическая часть. 

Создание познавательных кроссвордов и других интерактивных упражнений на 

LearningAps.org или MyTest. 

. Экспериментальные основы химии 

. Вещества. Приемы обращения с веществами. 

Изучение правил техники безопасности, предупреждающих и  запрещающих знаков. 

Первая помощь. Противопожарные средства защиты. 

Знакомство с веществами, встречающимися в быту: йодная настойка, медь, алюминий, 

соль, пищевая сода, лимонная кислота, уксусная кислота, вода, медный купорос. Отличие 

веществ по физическим свойствам: агрегатное состояние, цвет, запах, вкус, растворимость. 

Правила хранения веществ в лаборатории. Токсичность веществ для живых организмов 

определяется их химическими свойствами, их способностью вступать в химические 

реакции. Проявления токсичных веществ у человека: химический ожог, раздражение 

слизистых оболочек, катар дыхательных путей, аллергические реакции, острые дерматиты, 

канцерогенное действие, поражения органов, возможность летальных исходов. Правила 

отбора веществ (твердые, порошкообразные, жидкие, водные растворы, особое внимание – 

работа только с малыми объемами веществ). 

Тест на основе заданий из открытого банка ФИПИ (раздел «Методы познания») 
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. Правила безопасной работы при проведении эксперимента. Техника лабораторных 

работ. 

Знакомство с лабораторным оборудованием: стеклянная посуда (химические стаканы, 

колбы, воронки, делительные воронки, мерная посуда), весы, штативы для пробирок и 

приборов, нагревательный прибор-спиртовка, фарфоровая посуда (выпаривательные 

чашки, тигли, ступки, шпатели) и др. 

Безопасная работа со стеклом, пробками (демонстрация резки стеклянных трубок, их 

нагревания для изменения формы). 

Практическая часть. 

Сборка прибора для получения газов. Проверка на герметичность. Закрепление его на 

штативе. Рисунок прибора при помощи трафарета. 

. Нагревательные приборы. 

Спиртовка. Газовая горелка. Плитка. Водяная баня. Назначение нагревательных приборов. 

Изучение спиртовки: составные части и их функция. 

Горючее топливо для спиртовок: этиловый спирт. Особенности реакции горения: 

выделение тепла и света. Сухое горючее 

Правила нагревания пробирок с водными растворами (предварительный прогрев всей 

поверхности, обязательный наклон пробирки, отверстие пробирки «от себя», закрепление 

держателя пробирки). 

Использование тиглей при прокаливании веществ. Назначение операции прокаливания. 

Практическая часть. 

Изучение пламени. Рисунок пламени. 

Сборка прибора для выпаривания соли (кольцо на штатив, выпаривательная чашка, водный 

раствор соли,  спиртовка). Рисунок прибора при помощи трафарета. 

. Чистые вещества, особо чистые вещества. Примеси. Смеси. Способы очистки 

веществ от примесей и разделения смесей. Фильтрование. Перегонка. Кристаллизация. 

Разделение с помощью магнита, делительной воронки 

Практическая часть. 

1 вариант: смесь речного песка и сахара. 

2 вариант: смесь речного песка и поваренной соли. 

Составить схему последовательности операций (растворение, фильтрование, выпаривание). 

Сравнить и обсудить результаты двух вариантов. Обратить внимание на смесь сахара и 

песка (у некоторых чашки  покрылись коричневой массой), на важность условий 

проведения эксперимента, в данном случае на своевременное прекращение нагрева. 

. Методы познания в естествознании. 

Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 
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Условия проведения наблюдения как основного метода познания. Мыслительный и 

реальный эксперимент. Универсальные знания человечества на основе наблюдения. 

Физические и химические явления. 

Практическая часть. 

Броуновское движение под микроскопом. Обнаружение жира в семенах подсолнечника. 

Обнаружение крахмала в картофеле. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Добавление лимонной кислоты в чай. Оформление работы. 

Название опыта Как выполняли Что наблюдали 

   

Обратить внимание на практические задания прошлых занятий. Акцентировать, что метод 

наблюдения – основной метод познания. 

. Вода. Растворы. Морская и пресная вода. Биологические жидкости: кровь, лимфа, 

клеточный сок. Экологические проблемы воды. Электропроводность как свойство 

растворов электролитов (правила безопасности с электроприборами). 

Практическая часть. 

Определение с помощью электропроводности растворов: в каком химическом стакане 

находится дистиллированная вода. Даны три раствора: раствор поваренной соли, раствор 

сахара, дистиллированная вода. Оформление работы. 

Название раствора Что наблюдаем (загорается 

лампочка или нет) 

  

Как распознать: в каком стакане – дистиллированная вода и раствор сахара. Должны 

предложить два способа: органолептический и выпаривание. 

Проект «Изготовление самодельного прибора для исследования электропроводности 

растворов» 

.  Массовая доля растворенного вещества, или процентная концентрация вещества в 

растворе. 

Взвешивание. Разновесы. Навеска. Мерная посуда (мерные стаканы, колбы, цилиндры). 

Практическая часть. 

Приготовление растворов поваренной соли заданной концентрации. 

Приготовление шипучего напитка из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и 

аскорбиновой кислоты: каждая группа определяет количество веществ на свое 

усмотрение. Сравнение и обсуждение приготовленных напитков с т.зр. вкуса, фиксации 

наблюдаемых эффектов, расчетов или выполнения «на глазок», экспериментальной 

культуры. 

. Насыщенные и пересыщенные растворы. 
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Методика выращивания кристаллов. Монокристалл. Кристаллические друзы. Что такое 

«затравка». 

Демонстрация пересыщенного раствора ацетата натрия. 

Практическая часть. 

Приготовление насыщенных и пересыщенных растворов. Приготовление водных 

растворов медного купороса, хлорида натрия, сахарозы для выращивания кристаллов. 

Выращивание кристаллов из раствора каменной соли и иодированной соли: есть ли 

разница. Почему для выращивания кристаллов каменная соль лучше, чем иодированная. 

Получение окрашенных кристаллов соли с использованием пищевых красителей. 

Выращивание кристаллов медного купороса из водно-спиртовых растворов. 

. Знакомимся с миром наночастиц 

. Моделирование. Модели в естествознании (глобус, карты, физические модели, 

биологические муляжи, кристаллические решетки). Модели атомов и молекул в химии. 

Практическая часть. 

Изготовление моделей молекул из подручных средств. Работа воображения. 

. Строение вещества. Размеры частиц. Наночастицы. 

Проектная задача № 1.  Как узнать примерные размеры витаминного драже «Ундевит», 

«Ревит», упаковки которых расположены у вас на столах, не открывая баночек. 

Проектная задача № 2. У Вас на столах находятся мерный цилиндр, колба с водой, весы 

рычажного типа с набором разновесов. Предложите способы определения размеров 

молекул воды (практический и теоретический). 

Вопрос: Относится ли молекула воды к наночастицам? Почему вирусы называют 

нанороботами? 

. Коллоидные системы: почва, глина, природные воды, воздух дым, минералы, хлеб, 

молоко, масло, кровь…Коллоидные и истинные растворы. Оптические свойства: 

«эффект Тиндаля», «явление искрящихся слоев». Коллоидные частицы и их 

размеры. Экспериментальная задача № 1. На столах: лазерная указка и лазерный фонарик 

с красным лучом, два химических стакана: в одном заваренный пакетик чая, в другом – 

чистая вода. Пропустите луч лазерного фонарика через стаканы. В каком стакане, по-

вашему мнению, находится коллоидная система? На чем основывается ваше 

предположение? 

Экспериментальная  задача № 2. Вам выданы растворы ацетата свинца Pb(CH3COO)2  и 

иодида калия KI, штатив с пробирками, спиртовая горелка, пробиркодержатель. В 

пробирку налейте 2 мл раствора KI (высотой 2 см) и затем прилейте 2 мл раствора 

Pb(CH3COO)2 . Образуется желтый осадок. Нагрейте пробирку до растворения осадка. 

Затем охладите пробирку около 2-3 мин и помещаем в сосуд с холодной ледяной водой. 

Что наблюдаете? Что происходит при встряхивании пробирки? 

Итак, вы только что обнаружили различие между истинными растворами и коллоидными 

растворами. В последних вы наблюдали  проявление оптических эффектов: «эффект 

Тиндаля» (эксп. зад. №1) и «явление искрящихся слоев» (эксп. зад.№2). 



85 

Вопрос: Как доказать, что мыльный раствор является коллоидной системой? (По 

рассеянию света в растворе  -конус Тиндаля). 

Что происходит если в мыльный раствор добавить поваренную соль? (Прозрачный прежде 

раствор резко мутнеет, образуются крупные хлопья). Знакомство с явлениями коагуляции 

и высаливания. 

Проектная задача № 1.Два ученика приготовили смесь из растительного масла и воды: 

добавив половину чайной ложки масла в 200 мл воды. Один из них утверждает, что 

полученная смесь является коллоидным раствором, а другой это отрицает. Кто прав? Свой 

ответ иллюстрируйте снимками на мобильном телефоне. (Правы оба ученика. Все зависит 

от особенностей приготовления смеси. Если просто размешать масло в воде, то конус 

Тиндаля не наблюдается. Если же активно взбалтывать смесь в течение некоторого 

времени, то смесь мутнеет и в таком растворе хорошо виден конус рассеянного света, то 

есть появляются мелкодисперсные частицы капелек масла). 

Вывод: коллоидные растворы можно обнаружить по оптическому тесту «эффект 

Тиндаля», который обнаруживается, если коллоидные частицы не превышают диапазон 

наноразмеров. 

. Методы и средства эмпирического исследования. 

На предыдущих занятиях Вы выполняли экспериментальные и проектные задачи. Как вы 

думаете, какие методы исследования вы использовали? 

1. Наблюдение. 2. Эксперимент. 3. Измерение. 4. Сравнение 

Вспомните задания, просмотрите свои записи и прокомментируйте их с точки зрения 

использованных методов исследования. Чем вы пользовались, чтобы решить 

поставленную перед вами проблему. 

Проектная задача № 1. Найдите, чему равна плотность алюминиевой фольги и медной 

или стальной болванки неправильной формы, которые лежат на ваших столах. Идет 

обсуждение. 

Должны предложить план решения этой задачи, определить какие необходимы 

измерительные приборы для решения этой задачи. 

Сравнить найденное значение плотности алюминия, меди или стали  со справочной 

величиной. 

. Как степень измельченности влияет на общую площадь соприкасающихся 

частиц. Объемные взрывы на мукомольном заводе, древесно-стружечном 

предприятии. Почему нельзя использовать бензин для розжига дров. Вспомнить «что 

такое площадь», «единицы измерения площади». 

Проектная задача № 1. У вас на столах находятся либо кубик Рубика, либо маленькая 

упаковка сахара-рафинада. Найдите площадь целого кубика и общую площадь 9 малых 

кубиков, из которых состоит большой кубик; или целой упаковки сахара и общую 

площадь всех кусочков сахара в упаковке. Сравните значения площади целой фигуры и 

суммарной площади ее частей? Какую закономерность мы можем наблюдать? 

. Нанообъекты и обусловленность их уникальных свойств резким увеличением 

площади поверхности частиц: наночастицы, нанопленки, нановолокна, нанотрубки, 

наношарики, дендримеры, цеолиты, квантовые точки. 
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Проектная задача № 2. Ухо лося имеет длину 12-13 мм, а частица магнетита Fe3O4 – 20 

нм. Увеличьте их в 1 миллиард раз. С какими объектами вы теперь будете их сравнивать? 

Какие физические величины изменяются при изменении линейных размеров?  

Проектная задача № 3. Сколько листов бумаги А4 войдет в  стакан объемом 100 мл? 

Каждой группе выданы листы бумаги А4 и химические стаканы объемом 100 мл.  Каждая 

группа ищет ответ на этот вопрос. 

Предлагаем помощь: сомните листы в комок. Сколько комков бумаги вошло в один 

стакан? 

Найдите площадь отдельного листа А4 и площадь поверхности химического стакана. 

Найдите суммарную площадь комков бумаги, находящихся в стакане? 

Делают вывод: она оказалась значительно больше площади поверхности стакана. 

Каким образом мы увеличили суммарную площадь поверхности бумаги? (Уменьшением 

объема одного листа) 

. Нанообъекты и обусловленность их уникальных свойств резким увеличением 

площади поверхности частиц: наночастицы, нанопленки, нановолокна, нанотрубки, 

наношарики, дендримеры, цеолиты, квантовые  точки. 

Проектная задача № 4. Найдите площадь своей черепной коробки и сравните ее с 

площадью поверхности больших полушарий и черепной коробки, если S(кора б.п.) = 2500 

см2 . S(ч.к)=4πr2/2, где r=C/2π. 

Объяснение: большая площадь больших полушарий объясняется наличием 

многочисленных складок. 

Экспериментальная задача.  На столах находятся   стальная кнопка, железный гвоздь, 

кусочек медной проволоки, медная скрепка, гранулы алюминия и цинка, штатив с 

пробирками, соляная кислота. Поместите предложенные тела на дно пробирок и добавьте 

затем соляную кислоту (высота столба жидкости примерно 1,5см). 

Опишите, что вы наблюдаете в каждой из пробирок. 

Знакомство с электрохимическим рядом напряжений металлов. 

Название 

объекта 

Название 

металла, 

из 

которого 

сделан 

объект 

Что 

наблюдаем 

Левее или 

правее 

относительно 

Н2 в эл/хим 

ряду 

    

Вывод: с кислотой взаимодействуют металлы: ………. 

             с кислотой не взаимодействуют металлы: …….. 

- Задание по учебнику М.А. Ахметова: ознакомьтесь с текстом на  с. 13. 

- С каким вы столкнулись противоречием?  Медь и серебро в наносостояниях способны 

взаимодействовать с кислотами. Увеличение площади поверхности реагирующих частиц 
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влияет не только на скорость реакции (объемные взрывы), но и на характер химических 

свойств. 

Проект «В поисках коллоидных растворов» 

. Химия на страже здоровья. 

.  Йод.  Возгонка йода. Йод из аптеки. 

Практическая часть. 

Изготовление модели молекулы йода.  Электронная, графическая формула йода 

Проект «Обнаружение крахмала в продуктах питания». 

.  «Марганцовка». Перманганат калия. Марганец и его степени окисления 

Практическая часть. 

Определение массовой доли кислорода в молекуле перманганата калия. 

Расчет относительной плотности кислорода по воздуху. 

Сборка прибора для получения кислорода методом вытеснения воздуха. 

Эксперимент: сборка прибора для разложения перманганата калия. Качественная реакция 

на кислород. 

Цветные реакции с перманганатом калия (напр., перманганат калия и сульфит натрия, др.) 

. Перекись водорода. Свойства и применение пероксида водорода. Степень окисления 

кислорода в молекуле пероксида водорода. 

Реакция разложения пероксида водорода. Как провести эксперимент. 

Катализаторы. Оксид марганца (IV), фермент каталаза – катализаторы реакции 

разложения. 

Практическая часть. 

Оксид марганца (IV): написать формулу вещества и определить степень окисления. 

Три пробирки, в каждой находится несколько мл аптечной перекиси водорода. Во вторую 

и третью пробирки поместите соответственно оксид марганца (IV) (на кончике шпателя) и 

свеженатертый картофель (на кончике шпателя). 

Номер 

пробирки 

Что добавили Что наблюдаем 

   

Написать уравнение реакции с обозначениями условий ее протекания. 

Происходит ли реакция в первой пробирке? Предложите прибор для получения водорода 

при разложении пероксида водорода. 

. Ацетилсалициловая кислота. Аскорбиновая кислота. Кислотность среды. рН – 

индикаторы своими руками. 
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Практическая часть. 

Описание физических свойств. Приготовление растворов       ацетилсалициловой и 

аскорбиновой кислот. Действие индикаторов (фенолфталеина, лакмуса и метилоранжа) на 

их растворы. 

индикаторы Ацетилсалициловая 

кислота 

Аскорбиновая кислота 

Фенолфталеин 

Лакмус 

метилоранж 

  

Приготовление отвара красной капусты. Наблюдение изменения цвета отвара в разных 

растворах (уксусная, лимонная, аскорбиновая кислоты, поваренная соль, газированная 

вода, нашатырный спирт, пищевая сода, раствор мыла и стирального порошка). 

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. Вопрос: для каких целей можно 

использовать эту реакцию? (для обнаружения аскорбиновой кислоты в продуктах 

питания). 

1 реагент 

аскорбиновая 

кислота 

2 реагент 

йод 

Что наблюдаем при их 

взаимодействии 

Физические 

свойства: 

………. 

Физические 

свойства: ……… 

 

. «Зеленка» или бриллиантовый зеленый. Цвет порошкообразного  бриллиантового 

зеленого. Практическое значение и получение. 

Практическая часть. 

Физические свойства бриллиантового зеленого 

Как доказать подлинность бриллиантового зеленого. Проведение последовательных 

реакций в одной пробирке с бриллиантовым зеленым: вначале в пробирку добавить 

концентрированной соляной кислоты, а затем раствора щелочи NaOH. Оформление 

работы по своему усмотрению. Затем обсудить: как зафиксировали результаты 

эксперимента (изменение цвета, выпадение осадка). 

Проект «Можно ли использовать бриллиантовый зеленый как индикатор кислотности 

среды» 

. «Мыло чудесное»: хозяйственное и туалетное, жидкое и твердое. 

Практическая часть.  

Действие лакмуса на раствор мыла, раствор стирального порошка     

(доказательство щелочного характера моющих средств). Изучение этикеток твердого и 

жидкого мыла (различие в химическом составе). Растворение мыла в жесткой и 

дистиллированной воде. Эффект  Тиндаля. 
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Проект «Мыловарение» 

. Химия пищи 

. Сахар, крахмал, целлюлоза – родственники глюкозы. 

Что такое диабет. Гликемический индекс продуктов питания.     Химические 

подсластители и их коварство.   

Практическая часть. 

Определение продуктов с высоким гликемическим индексом (работа с таблицей). 

Определяем подсластители: аспартам, сорбит …. (Работа с этикетками. 

Опыт: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II),  свежеприготовленным. 

Исследование изменения содержания глюкозы в крови после   сбалансированного обеда и 

после употребления фастфуда: кириешков,чипсов, сладких газированных напитков. 

. Алюминий: великий и ужасный. Почему не следует пользоваться алюминиевой 

посудой? Соперник кальция.  Остеопороз. Металлы консервной банки. 

Практическая работа. 

Свойства алюминия и области применения алюминия на основании его свойств 

(повторение). Составить таблицу, кластер или схему. 

Проведение химических реакций, характеризующих амфотерные свойства соединений 

алюминия. 

Опыт 1. Алюминий и соляная кислота. 

Опыт 2. Хлорид алюминия и гидроксид натрия 

Опыт 3. Гидроксид алюминия и соляная кислота 

Опыт 4. Гидроксид алюминия и гидроксид натрия 

Название опыта Что наблюдаем Уравнение химической реакции 

   

Вывод: …………. 

Проект «Ее величество – консервная банка: экспериментальное определение металлов». 

. Уксусная кислота. Столовый уксус, уксусная эссенция, ледяная уксусная кислота: в чем 

разница. Свойства уксусной кислоты и ее применение. Физиологическое воздействие 

кислоты. 

Практическая работа. 

Составление понятийной схемы: «что я знаю об уксусной кислоте»     (индивидуально, 

либо в группе). 

Расчет концентрации кислоты при ее разбавлении. 

Кислотность растворов пищевой соды и уксусной кислоты. 
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Гашение пищевой соды уксусной кислотой: признаки химической   

реакции (выделение газа, резкое увеличение объема реакционной смеси).  Повторить 

реакцию гашения соды с использованием индикатора (напр., отвара краснокочанной 

капусты). Для чего необходимо было применение индикатора? 

    Обратить внимание, что выделение газа часто сопровождается 

    увеличением объема реакционной смеси.  Какие меры предосторожности 

    нужно соблюдать при проведении таких реакций? 

. «Соленая наша жизнь» (поваренная соль, поташ, глутамат натрия……. глауберова 

соль, медный купорос……) 

Пищевая сода, питьевая сода, кальцинированная сода, каустическая сода: одинаковые или 

разные вещества. Качественные реакции в химии. 

Практическая работа 

Определить: какое из веществ (пищевая сода, каустическая сода, кальцинированная сода) 

являются солями угольной кислоты. 

Опыт 1. Действие индикаторами. 

Опыт 2. Действие на растворы пищевой и каустической соды уксусной кислоты     

Название опыта Что наблюдаем Вывод 

   

      Вывод: ………. 

Проведение опытов подтверждает, что пищевая сода, кальцинированная сода – это соли 

слабой угольной кислоты, а каустическая сода – растворимое основание. 

Обсудить, как доказать опытным путем, что пищевая сода является кислой солью. 

. Вред нитратов: миф или правда. Польза нитратов: важнейшие 

минеральные  удобрения как источник азота. Круговорот азота. Почему 

венерина   мухоловка поедает насекомых (так она восполняет недостаток азота в 

болотистых местах). Нитраты в качестве пищевых консервантов. Какие превращения 

происходят с нитратами в организме человека. Азот и его степени окисления. 

Практическая часть. 

Определение массовой доли азота в калийной, натриевой и аммонийной селитре. Вывод: 

какое из них более ценное азотное удобрение. 

Проект «Влияние азотных удобрений на рост саженцев фасоли». 

. Работа над проектами – 5 ч 

. Этап выбора темы, постановки цели, задач исследования . 

. Этап выдвижения гипотезы. 
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. Этап планирования пути достижения целей исследовательских (проектных) работ и 

выбора необходимого инструментария. 

. Этап проведения учебного исследования (проектной работы) с 

промежуточным  контролем за ходом выполнения и коррекцией результатов. 

. Этап оформления, представления (защиты) продукта проектной работы 

. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак- 

тика 

План Факт 

1 

Раздел 1. 

Введение. (2ч.) 

Вводное занятие. 

2 

1    

Место химии в естествознании  1   

2 

Раздел 2. 

Экспериментальные 

основы химии.  (8ч.) 

Вещества. Приемы обращения с 

веществами. 

8 

1    

Правила безопасной работы при 

проведении эксперимента. 

Техника лабораторных работ. 

 1   

Нагревательные приборы.     

 Чистые вещества, особо чистые 

вещества. Примеси. Смеси. 

 1   

Методы познания в 

естествознании. 

 1   

Вод Вода. Растворы. Морская и 

пресная вода. Биологические 

жидкости 

 1   

МасМассовая доля растворенного 

вещества, или процентная 

концентрация вещества в 

растворе 

1 1   

Насыщенные и пересыщенные 

растворы. 

1    

3 

Раздел 3. 

Знакомимся с миром 

наночастиц 

Моделирование 

8 

1    

Строение вещества. Размеры 

частиц. Наночастицы 

1 1   
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 (8ч.) Коллоидные системы: почва, 

глина, природные воды, воздух 

дым, минералы, хлеб, молоко, 

масло, кровь…Коллоидные и 

истинные растворы 

1    

Методы и средства 

эмпирического исследования 

1    

Как степень измельченности 

влияет на общую площадь 

соприкасающихся частиц 

1    

Нанообъекты и обусловленность 

их уникальных свойств резким 

увеличением площади 

поверхности частиц 

1 1   

4 

Раздел 4. 

Химия на страже 

здоровья. (6ч.) 

Йод.  Возгонка йода. Йод из 

аптеки 

6 

1    

«Марганцовка». Перманганат 

калия 

 1   

Перекись водорода. Свойства и 

применение пероксида водорода 

 1   

Ацетилсалициловая кислота. 

Аскорбиновая кислота 

 1   

«Зеленка» или бриллиантовый 

зеленый 

1    

«Мыло чудесное» 1    

5 

Раздел 5. 

Химия пищи 

(5ч.) 

Сахар, крахмал, целлюлоза – 

родственники глюкозы 

5 

 1   

Алюминий: великий и ужасный  1   

Уксусная кислота 1    

«Соленая наша жизнь»  1   

Вред нитратов: миф или правда  1   

11 
Раздел 6. Этап выбора темы, постановки 

цели, задач исследования . 
5 1  
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Работа над проектами. 

(5ч.) 

Этап выдвижения гипотезы. 1    

Этап планирования пути 

достижения целей 

исследовательских (проектных) 

работ и выбора необходимого 

инструментария. 

1  

  

 

 Этап проведения учебного 

исследования (проектной работы) 

с промежуточным  контролем за 

ходом выполнения и коррекцией 

результатов. 

 1  

  

 

 Этап оформления, представления 

(защиты) продукта проектной 

работы 

  1 

  

 ИТОГО:  34 18 16   

.  
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Программа внеурочной деятельности ««Спортивные игры» (5-8 класс) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Спортивные игры» разработана на основе примерной программы по 

физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год), программы внеурочной деятельности «Футбол», «Баскетбол», 

«Волейбол», авт. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, Москва, Просвещение, 2013 г.  

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание тем, а также учитывает возрастные 

особенности обучающихся, уровень развития их познавательных способностей. 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 17.12.2010 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с последующими изменениями; 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «По организации содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

4. Инструктивно-методическое письмо от 21.05.2015 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Программы внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ №364. 

7. Учебный план ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 

учебный год; 

 

Цель курса: мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни, физическое и 

личностное развитие обучающихся, формирование мотивации к занятиям  физической 

культурой и спортом посредствам спортивных игр, основ спортивной техники избранных видов 

спорта.  

 

Задачи курса 

• Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

• Расширить кругозор об истории возникновения спортивных игр; 

• популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

• обучение технике и тактике спортивных игр; 

• Приобщать к самостоятельному проведению игр; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

• формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 
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• Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

• Воспитывать дисциплинированность, взаимопонимание, чувство 

коллективизма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА И ФОРМЫ ИХ УЧЁТА 

По окончании изучения курса «Спортивные игры» рабочая программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Метапредметные результаты 

•  способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми;  

•  умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье;  

•  способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

•  умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

•  формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

Личностные результаты  

•  формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека;  

•  развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью;  

•  формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

Предметные результаты  

•  особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

•  правила оказания первой помощи;  

•  способы сохранения и укрепление здоровья;  

•  значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

•  составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

•  выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

•  применять коммуникативные и презентационные навыки;  

•  находить выход из стрессовых ситуаций;  

•  принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

•  адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

•  отвечать за свои поступки;  

•  значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;  

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми;  

•  выполнять технические приёмы и тактические действия;  
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•  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми;  

•  играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;  

•  демонстрировать жесты судьи спортивных игр;  

•  проводить судейство спортивных игр. 

Воспитательные результаты.  

•  осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия;  

•  социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

  

              Формы учёта результатов 

Результативность освоения курса определяется в процессе участия обучающихся в 

школьных мероприятиях в конце учебного года. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс. 

Общая физическая подготовка  

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом 

на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку.  

Баскетбол  

1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и 

мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания.  

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади над головой);  

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и 

летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами.  

Волейбол  

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые 

продукты. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками 

стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и 

после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в 

движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; 

игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?». 

Футбол  

1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания.  



97 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: 

«Точная передача», «Попади в ворота». 

 

6 класс. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут, прыжки 

на скакалке, напрыгивание на скамейку.  

Баскетбол  

1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь 

к здоровью, работоспособности и долголетию.  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча 

двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.  

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча 

после ведения и остановки.  

Волейбол  

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – 

как их соблюдение способствует укреплению здоровья.  

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища.  

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Футбол  

1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при 

игре в футбол.  

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней 

частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Футбольный бильярд».  

 

7 класс. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут.  

Баскетбол 

1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание 

организма.  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со 

сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после 

ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения.  
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Волейбол  

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 

Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ 

жизни. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта».  

Футбол  

1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая 

нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».  

 

8 класс. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег 

с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 

минут. 

 Баскетбол  

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 

отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном 

движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол  

1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Пионербол».  

 

 

 

Футбол  

1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. 

Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование 

футболистов. Составные части ЗОЖ.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по 

упрощённым правилам (мини-футбол).  

 

Тематическое планирование 5 класс (34 часа) 
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№ Тема Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Баскетбол 9 

Технические действия: 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

баскетболом. Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Стойки и перемещения 

баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

1 

3 Остановки «Прыжком» 1 

4 Остановки «В два шага» 

 

1 

5 Передача мяча Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

1 

6 Ловля мяча 1 

7 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

1 

8 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места 

и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 метра. 

1 

9 Игра баскетбол. Игра по правилам. 1 

Волейбол 12 
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1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

волейболом. Игра пионербола. 

Беседа, практическое занятие. 

 

1 

2 Перемещения волейболиста. Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег 

и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и т.п.). 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений (перемещение 

в стойке, поворот, ускорение). 

2 

3 Передача мяча Передачи мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения 

вперед. Передачи двумя руками 

сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-

волейбола, игра по правилам в 

пионербол, игровые задания. 

3 

4 Нижняя прямая подача с 

середины площадки 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки 

3 

5  Прием мяча Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Прием подачи. 

2 

6 Игра  волейбол. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

1 

Футбол 13 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

футболом. Игра в футбол по 

упрощённым правилам (мини-

футбол). 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Стоики и перемещения 

футболиста. 

Стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации 

из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

3 
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3 Удар внутренней стороной стопы 

по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов. 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма, с места, с одного-двух 

шагов. Вбрасывание из-за «боковой» 

линии. 

3 

4 Удар внутренней стороной стопы 

по мячу, катящемуся навстречу. 

3 

5 Передача мяча. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Передачи мяча в парах 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка. Игры и 

игровые задания. 

3 

 Итого  34  

 

Тематическое планирование 6 класс (34 часа) 

№ Тема Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия: 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

баскетболом. Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Стойки и перемещения 

баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

1 

3 Остановки баскетболиста 1 

4 Передача мяча Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

1 

5 Ловля мяча 1 
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6 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

1 

7 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места 

и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 метра. 

1 

Тактические действия: 

1 Игра в защите Выравнивание и выбивание мяча. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом. 

2 

2 Игра в нападении Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

2 

3 Игра. Участие в соревнованиях. Игра по упрощенным правилам мини- 

баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Привлечение к 

участию в соревнованиях. 

1 

Волейбол 12 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

волейболом. Игра пионербола. 

Беседа, практическое занятие. 

  

1 

2 Передача мяча Передачи мяча двумя руками на месте 

и после перемещения. Передачи 

двумя руками в парах, тройках. 

Передачи мяча над собой, через сетку. 

2 

3 Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

2 
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4 Нижняя прямая подача Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

2 

5 Прием мяча с подачи. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Прием подачи. 

2 

6 Перемещения волейболиста на 

площадке. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.п.). Комбинация из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, поворот, ускорение). 

2 

7 Игра  волейбол. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

1 

Футбол 10 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

футболом. Игра в футбол по 

упрощённым правилам (мини-

футбол). 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Остановка катящегося мяча. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

 

2 

 Стоики и перемещения. Стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации 

из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

2 

 Передача мяча. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Передачи мяча в парах 

Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка. Игры и игровые задания. 

2 
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 Удар внутренней стороной стопы 

по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов. 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма, с места, с одного-двух 

шагов. Вбрасывание из-за «боковой» 

линии. 

2 

 Удар внутренней стороной стопы 

по мячу, катящемуся навстречу. 

1 

 Итого  34 

  

Тематическое планирование 7 класс (34 часа) 

№ Тема Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия: 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

баскетболом. Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Стойки и перемещения 

баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

1 

3 Остановки баскетболиста 1 

4 Передача мяча Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 

5 Ловля мяча 1 

6 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

1 
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7 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места, 

в движении (после ведения, после 

ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра.

  

1 

Тактические действия: 

1 Игра в защите Выравнивание и выбивание мяча. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом. 

2 

2 Игра в нападении Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

2 

3 Игра. Участие в соревнованиях Игра по правилам баскетбола. 

Участие в школьных соревнованиях. 

1 

Волейбол 12 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

волейболом. Игра пионербола. 

Беседа, практическое занятие. 

  

1 

2 Передача мяча Передача мяча в двойках, тройках, 

через сетку, в заданную часть 

площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

2 

3 Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Одиночное блокирование и 

страховка. 

2 

4 Индивидуальные тактические 

действия в нападении. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Индивидуальные действия игроков в 

2 
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зависимости от позиции игрока на 

площадке. 

5 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача 2 

6 Прием мяча с подачи. Приема мяча с подачи. Комбинации 

из освоенных элементов: прием, 

передача, блокирование. 

2 

7 Игра  волейбол. Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам. 

Взаимодействие игроков на 

площадке. Игра по правилам. 

1 

Футбол 10 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

футболом. Игра в футбол по 

упрощённым правилам (мини-

футбол). 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Удар по мячу Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 

метра, длиной до 7-8 метров) мишень 

в вертикальную (полоса шириной 2 

метра, длиной 5-6 метров) мишень 

4 

3 Ведение мяча между предметами 

и с обводкой предметов 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления 

защитника, с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. ведущей 

и не ведущей ногой. Ложные 

движения. 

3 

4 Игра в футбол по упрощённым 

правилам (мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

2 

 Итого  34 
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Тематическое планирование 8 класс (34 часа) 

№ Тема Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия: 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

баскетболом. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Стойки и перемещения 

баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинация из основных 

элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

1 

3 Остановки баскетболиста 1 

4 Передача мяча Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 

5 Ловля мяча 1 

6 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

1 

7 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с 

места, в движении (после ведения, 

после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра.

  

1 

Тактические действия: 
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1 Игра в защите Выравнивание и выбивание мяча. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

2 

2 Игра в нападении Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом 

(3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

нападение и защите через 

«заслон». 

2 

3 Игра. Участие в соревнованиях Игра по правилам баскетбола. 

Участие в школьных 

соревнованиях. 

1 

Волейбол 12 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

волейболом. Игра пионербола. 

Беседа, практическое занятие. 

  

1 

2 Верхняя и нижняя передача Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. Игры и 

игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2 3:3) 

 

1 

3 Прямой нападающий удар Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

2 

4 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача в 

заданную зону площадки. 

1 

5 Прием мяча с подачи и в защите Приема мяча с подачи. 

Комбинации из освоенных 

2 
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элементов: прием, передача, 

блокирование. 

6 Одиночное блокирование Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и 

страховка. Действия и размещение 

игроков в защите. «Доигрывание» 

мяча. 

2 

7 Страховка при блокировании 2 

8 Двусторонняя учебная игра Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам, с 

ограничением пространства и с 

ограниченным количеством 

игроков. Взаимодействие игроков 

на площадке в нападении и 

защите. Игра по правилам. 

1 

Футбол 10 

1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях футболом. 

Игра в футбол по упрощённым 

правилам (мини-футбол). 

Беседа, практическое занятие. 1 

2 Удар по мячу Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Остановка катящегося, летящего 

мяча. 

Удар головой (по летящему мячу). 

Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма. 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Удары 

ногой с разбега по неподвижному 

и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 

1,5 метра, длиной до 7-8 метров) 

мишень внутренней стороной 

стопы и средней частью подъёма. 

Удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу 

в вертикальную (полоса шириной 

3 
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2 метра, длиной 5-6 метров) 

мишень 

 

3 Ведение мяча между предметами и 

с обводкой предметов 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника, с 

пассивным и активным 

сопротивлением защитника. 

ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

3 

4 Игра в футбол по упрощённым 

правилам (мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 

по правилам. 

3 

 Итого  34 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Материально-технический ресурс: 

• игровой спортивный зал; 

• пришкольный стадион (площадка), оснащённый игровым и спортивным оборудованием; 

• кабинет физической культуры, оснащённый компьютером; 

• секундомер; 

• мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные; 

• скамейки гимнастические; 

• дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

• скакалки, обручи, эстафетные палочки, гимнастические палки, канат; 

• гимнастические маты; 

• рулетка измерительная (2—3 м); 

• аптечка первой помощи. 

 

Список литературы 

1. Гринлер К. и др. «Физическая подготовка футболистов», М: ПК. 

2. Зимин А.М. «Первые шаги в баскетболе. Учебное пособие для учащихся и учителей» 

М.: «Просвещение». 

3. Матвеев А.П. «Оценка качества подготовки учеников основной школы по физической 

культуре М. «Дрофа». 

4. Монаков Г.В. «Техническая подготовка футболистов, методика и планирование», М: 

ФиС. 

5. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011.- 

77с.: ил.- (Работаем по новым стандартам). 
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6. Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011г. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ (ЧИТАТЕЛЬСКОЙ, МАТЕМАТИЧЕСКОЙ, ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОЙ, ФИНАНСОВОЙ): 

 

Программа внеурочной деятельности «ФФГ математическая грамотность» (5 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса для обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

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. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Курс «Формирование математической грамотности» является одним из модулей 

программы «Развитие функциональной грамотности». 

«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем 

в разнообразных контекстах реального мира. Она включает 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». 

В настоящее время существует объективная необходимость практической ориентации 

школьного курса математики. Выбор продиктован противоречием между требованиями к 

развитию личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся. 

Математическая грамотность включает в себя навыки поиска и интерпретации 

математической информации, решения математических задач в различных жизненных 

ситуациях. Информация может быть представлена в виде рисунков, цифр, математических 

символов, формул, диаграмм, карт, таблиц, текста, а также может быть показана с помощью 

технических способов визуализации материала. 

Навыки оценки и анализа данных могут понадобиться при решении конкретных проблем в 

условиях технически насыщенной среды. Например, при обработке первичной количественной 

информации, извлечении и объединении данных из многочисленных источников после оценки 

их соответствия текущим задачам (в том числе сравнение информации из различных 

источников). 

В реальной жизни все три группы навыков могут быть задействованы одновременно. 

Важной характеристикой математической грамотности являются коммуникативные 

навыки. Человек должен уметь представлять и разъяснять математическую информацию, 

описывать результаты своих действий, интерпретировать, обосновывать логику своего анализа 

или оценки. Делать это как устно, так и письменно (от простых чисел и слов до развернутых 

детальных объяснений), а также с помощью рисунков (диаграмм, карт, графиков) и различных 

компьютерных средств. Вместе с тем базовый уровень является недостаточным для реализации 

данного положения, что и определяет актуальность решения прикладных задач в 

дополнительном учебном курсе. 

Наряду с принципами научности, непрерывности, интегрированности и 

дифференцированности, образование в настоящий момент акцентируется на развитии 

обучающихся, упирающемся на личностно-ориентированном обучении, гармонизацию и 
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гуманизацию образовательного процесса. Межпредметная связь повышает научность обучения, 

доступность. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Формирование математической грамотности» в 5 

классе составлена на основании:  

 

1. Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

2. Методические рекомендации «Института Стратегии Развития Образования Российской 

Академии Образования» по формированию математической грамотности обучающихся 5-

9-х классов с использованием открытого банка заданий на цифровой платформе 

3. Закон «Об образовании в  РФ», ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. Примерные программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

6. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОО СОШ 

№ 5 г. Фрязино. 

7. Учебный план МБОО СОШ № 5 г. Фрязино. 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов. 

9. Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

10. Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

 

Цель обучения – формирование математической грамотности учащихся, в том числе в 

интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры. Программа нацелена 

на развитие способности человека: 

✓ формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

 

Задачи обучения: 

✓ распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

✓ формулировать эти проблемы на языке математики; 

✓ решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

✓ анализировать использованные методы решения; 

✓ интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

 

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамотности 

включает следующие характеристики: 

1. Понимание обучающимся необходимости математических знаний для решения учебных 

и жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые 

требуют применения математических знаний, умений. 
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2. Способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции, математические 

методы. 

3. Владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), 

использование математического языка для решения учебных задач, построения 

математических суждений. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану БОУ СОШ №364 на изучение курса внеурочной деятельности 

«Развитие функциональной грамотности» модуль «Основы математической грамотности» 

отводится 1 час в неделю, всего 34 учебных часа в год.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Метапредметные и предметные 

✓ уметь работать на уровне узнавания и понимания, на уровне понимания и применения; 

✓ уметь находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

✓ уметь применять математические знания для решения разного рода проблем 

✓ распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут 

быть решены средствами математики; 

✓ формулировать эти проблемы на языке математики; 

✓ решать проблемы, используя математические факты и методы; 

✓ анализировать использованные методы решения; 

✓ интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

✓ формулировать и записывать результаты решения. 

 

 

 

Личностные: 

Уметь: 

✓ объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

✓ строить монологическую письменную речь, участвовать в дискуссиях; 

✓ создавать команду и работать в команде при осуществлении мини-проектов; 

✓ формировать портфель достижений школьника, принимая участие в олимпиадах, 

викторинах 

 

Актуальность курса 

 

В настоящее время существует объективная необходимость практической ориентации 

школьного курса математики. Выбор продиктован противоречием между требованиями к 

развитию личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся. 

Математическая грамотность включает в себя навыки поиска и интерпретации математической 

информации, решения математических задач в различных жизненных ситуациях. Информация 

может быть представлена в виде рисунков, цифр, математических символов, формул, диаграмм, 

карт, таблиц, текста, а также может быть показана с помощью технических способов 

визуализации материала. 

Существуют три составляющих математической грамотности: 

1. Умение находить и отбирать информацию 
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Практически в любой ситуации человек должен уметь найти и отобрать необходимую 

информацию, отвечающую заданным требованиям. Эти навыки тесно связаны с пониманием 

информации и умением осуществлять простые арифметические действия. 

2. Производить арифметические действия и применять их для решения конкретных 

задач 

В некоторых ситуациях человек должен быть знаком с математическими методами, 

процедурами и правилами. Использование информации предполагает умение производить 

различные вычисления и подсчеты, отбирать и упорядочивать информацию, использовать 

измерительные приборы, а также применять формулы. 

3. Интерпретировать, оценивать и анализировать данные 

Интерпретация включает в себя понимание значения информации, умение делать выводы 

на основе математических или статистических данных. Это также необходимо для оценки 

информации и формирования своего мнения. Например, при распознавании тенденций, 

изменений и различий в графиках. Навыки интерпретации могут быть связаны не только с 

численной информацией (цифрами и статистическими данными), но и с более широкими 

математическими и статистическими понятиями такими, как темп изменений, пропорции, расчет 

дивидендов, выборка, ошибка, корреляция, возможные риски и причинные связи. 

 

Важной характеристикой математической грамотности являются коммуникативные 

навыки. Человек должен уметь представлять и разъяснять математическую информацию, 

описывать результаты своих действий, интерпретировать, обосновывать логику своего анализа 

или оценки. Делать это как устно, так и письменно (от простых чисел и слов до развернутых 

детальных объяснений), а также с помощью рисунков (диаграмм, схем, графиков). Все это 

помогает понять роль математики в мире, учит высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

гражданину. 

 

Содержание учебного модуля 

Числа вокруг нас (20ч) 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные 

задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание и взвешивание. Логические задачи. Первые 

шаги в геометрии. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение 

объекта на части и составление модели. Размеры объектов окружающего мира. Комбинаторные 

задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Кому и зачем нужна математика? (13 ч.) 

✓ Математика в быту: (домашняя бухгалтерия, бюджет семьи, выгодная покупка). 

✓ Математика в профессии: (расчет стоимости расходного материала; нахождение 

необходимых параметров -длина, ширина, периметр, площадь). 

✓ Математика и общество: (анализ данных, представленных в виде схем, таблиц и диаграмм. 

Проведение аттестации. Итоговый урок. (1 ч) 

 

 

Тематическое планирование учебного модуля  

«Основы математической грамотности» 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

работы 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Числа вокруг нас 
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1-2 Применение чисел и 

действий над ними. 

Счет и десятичная 

система счисления. 

 

2 

Беседа, обсуждение, 

практикум. 

https://etudes.ru/ 

http://free-math.ru/ 

http://www.zaba.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

 

3-4 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

2 Обсуждение, практикум, 

брейн-ринг. 

http://free-math.ru/ 

http://www.zaba.ru/ 

5-8 Задачи на переливание 

и взвешивание 

4 Обсуждение, урок-

исследование. 

https://etudes.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

9-10 Логические задачи. 2 Беседа, обсуждение 

практикум. 

http://free-math.ru/ 

http://www.zaba.ru/ 

11 Первые шаги в 

геометрии. Наглядная 

геометрия. 

1 Игра, урок-исследование, 

брейн-ринг, 

конструирование. 

https://etudes.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

12-14 Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели 

 

3 

 

Обсуждение, урок-

исследование. 

http://free-math.ru/ 

http://www.zaba.ru/ 

15 Размеры объектов 

окружающего мира 

1 Обсуждение, урок-

практикум, 

моделирование. 

https://etudes.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

16-17 Комбинаторные 

задачи 

2 Урок-практикум. http://free-math.ru/ 

18-20 Представление 

данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

3 Работа с таблицами, 

диаграммами, графиками 

https://etudes.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

Кому и зачем нужна математика?  

21-23 Математика в быту: 

- домашняя 

бухгалтерия, 

   бюджет семьи; 

- выгодная покупка. 

 

3 

Беседа, обсуждение 

практикум. 

https://etudes.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

https://etudes.ru/
https://etudes.ru/
https://etudes.ru/
https://etudes.ru/
https://etudes.ru/
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24-27 Математика в 

профессии: 

-расчет стоимости 

расходного 

материала; 

- нахождение 

необходимых 

параметров (длина, 

ширина, периметр, 

площадь). 

 

4 

 

 

Беседа, обсуждение 

практикум. 

https://etudes.ru/ 

http://free-math.ru/ 

http://www.zaba.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

 

     

28-31 Математика и 

общество: 

- анализ данных, 

представленных в 

виде схем, таблиц и 

диаграмм 

 

4 

 https://etudes.ru/ 

http://free-math.ru/ 

http://www.zaba.ru/ 

https://mathus.ru/math/ 

 

32-33 Проведение 

аттестации 

2 Тестирование  https://etudes.ru/ 

34 Итоговый урок 1 Беседа  

     

Итого: 34   

Методическая литература: 

 

1. И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку». 

2. Н.К. Антонович «Как научиться решать занимательные задачи». 

3. Е.В. Смыкалова «Математика (дополнительные главы) 5 класс». 

4. Н.П. Кострикина «Задачи повышенной трудности в курсе математики 5-6 классов». 

5. Ю.М. Колягина «Поисковые задачи по математике (5-6 классы)». 

6. Г.И. Григорьева «Подготовка школьников к олимпиадам по математике: 5-6 классы». 

7.  

Используемые электронные образовательные ресурсы: 

 

1. https://etudes.ru/ 

2. http://free-math.ru/ 

3. http://www.zaba.ru/ 

4. https://mathus.ru/math/ 

5. https://skysmart.ru/ 

6. https://uchi.ru/ 
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Программа внеурочной деятельности «ФФГ математическая грамотность» (6 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

• Письмом Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных 
норм и правил», определяющее особенности организация внеурочной деятельности; 

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

математической подготовки, формирование устойчивого интереса к предмету, выявление 

и развитие математических способностей, выбор профиля дальнейшего обучения. 

Материал курса содержит нестандартные задачи и методы решения, позволяющие 

учащимся более эффективно решать широкий класс заданий, подготовиться к олимпиадам и 

успешной сдаче ОГЭ. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Математическая 

грамотность» разработана для обучающихся 6 классов. На изучение курса 

«Математическая грамотность» в 6 классе выделяется 1 ч в неделю, всего 34 часа. 

Курс внеурочной деятельности «Математическая грамотность» имеет обще 

интеллектуальное направление. 

Актуальность курса 

Математика является одним из самых важных достижений культуры и 

цивилизации. Без нее развитие технологий и познание природы были бы немыслимыми 

вещами! Эта точная наука крайне важна не только для человечества в целом, но для 

интеллектуального совершенствование конкретного индивида. Ведь математика 

позволяет развить важные умственные качества. Она организует наше мышление и дает 

опыт применения самых разных умственных приемов: от парадоксальных утверждений 

до моделирования. Математический язык способствует формированию устойчивой 

связи между словесным, изобразительным и знаковым способом передачи информации. 

Умение считывать информацию, поданную разными способами, приобретает особое 

значение в эпоху информатизации, и роль математического образования в развитии 

способности оперировать любой системой представления информации становиться 

ключевой. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначена 

необходимость и важность привести современное школьное образование в соответствие 

с потребностями времени, современного общества, которое отличается изменчивостью, 

многообразием существующих в нем связей, широким и неотъемлемым внедрением 

информационных технологий. Главным становится функциональная грамотность, так 

как это "способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных 
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сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний". Одним из ее видов 

является математическая грамотность. 

 

Цель курса: 

Развитие математической грамотности обучающихся 6 класса как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.Задачи курса: 

1. Развитие способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

2. Использовать математические факты и инструменты, чтобы описать и объяснить 

различные явления; 

3. Развитие умение находить и извлекать математическую информацию различного 

предметного содержания из текстов, таблиц, схем, рисунков, диаграмм, представленных 

на различных носителях, 

4. Развитие понимания значимости денег с современной жизни, умении ими 

распоряжаться, формировать финансовую культуру. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Математическая грамотность»

 направлен на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

✓ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
✓ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

✓ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

✓ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

✓ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

✓ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
✓ самостоятельно контролировать своё время и планировать управление им; 

✓ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение; 

✓ выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

✓ осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; 

✓ оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия; 

✓ определять цели, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

✓ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

✓ планировать пути достижения целей; 

✓ устанавливать целевые приоритеты; 

✓ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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✓ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

✓ предполагать развитие будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные УУД: 

✓ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

✓ осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

✓ осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

✓ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
✓ основам коммуникативной рефлексии; 

✓ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

✓ отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

✓ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

✓ следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

✓ устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

✓ в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД: 

✓ выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные ситуации); 

✓ проводить доказательные рассуждения; 

✓ самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера; 

✓ синтез как основа составления целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов; 

✓ использование приёмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, 

аналогии, постановки аналитических вопросов для решения задач; 

✓ умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

✓ владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение 

информации в соответствии с целью чтения; 

✓ выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий; 

✓ анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков; 

✓ выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

✓ осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи; 

✓ проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с 
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восполнением недостающих компонентов; 

✓ комбинировать известные алгоритмы решения математических

задач, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

✓ исследование практических ситуаций, выдвижение предложений,

понимание необходимости их проверки на практике; 

✓ самостоятельное выполнение творческих работ, осуществляя исследовательские 

и проектные действия, создание продукта исследовательской и проектной 

деятельности. Предметные результаты: 

✓ развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике;сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

✓ овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

✓ изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

✓ развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

✓ получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

✓ развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

✓ сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Виды внеурочной деятельности и режим занятий 

Виды   внеурочной   деятельности, применяемые при   изучении   курса

 «Математи

ческая грамотность»: 

-игровая деятельность 

-познавательная деятельность 

-проблемно-ценностное общение 

-художественное творчество. 

Формы проведения занятий: 

-практические занятия; 

-лекции 

-самостоятельная работа (индивидуальная, парная и групповая). 

На изучение курса «Математическая грамотность» в 6 классе выделяется 1 ч в неделю, 

всего 34 часа. 

Содержание программы 

Диаграммы (4 

часа) 

Реальные числовые данные. Анализ таблиц, диаграмм. Сбор информации. 
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Столбчатые и круговые диаграммы. Определение и вычисление величин по графику, 

таблице, диаграмме. 

Умение планировать бюджет (4 часа) 

Домашняя бухгалтерия. Составление личного финансового плана. Задачи на 

покупку товара. 

Математика в реальной жизни (12 часов) 

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения 

проводить в уме несложные рассуждения. Создание проекта «Комната моей мечты»: 

расчёт сметы на ремонт, расчёт сметы на обстановку. Составление расчётов 

коммунальных услуг своей семьи, планирование расходов на отпуск семьи, учёт 

расходов на питание. 

Наглядная геометрия (8 часов). 

Начальные понятия геометрии. Основные построения с помощью циркуля и 

линейки. Решение задач на нахождение неизвестных элементов простых 

геометрических фигур, многоугольников, окружностей. Формирование числовых и 

пространственных представлений у детей. Работа по сравнению абстрактных и 

конкретных объектов. Занимательные задачи (5 часов). 

Решение     математических задач, требующих от учащихся логических 

рассуждений. Решение обратных задач, используя круговую схему. Решение задач, 

требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям среднего 

школьного возраста и предоставляет им возможность работать, развивая учебную 

мотивацию. 

Для реализации данного курса предполагается применение различных 

технологий: дифференцированное и личностно-ориентированное обучение, 

индивидуальная работа и работа в парах, семинары, практикумы, беседы, консультации, 

ИКТ (интерактивная доска, компьютерные презентации, электронные носители 

информации и т. д.). 

Каждый из предусмотренных содержанием образовательной программы разделов 

начинается с повторения теоретического материала и выполнения тренировочных 

заданий и заканчивается выполнением теста, позволяющего определить уровень 

форсированности универсальных учебных действий. После прохождения всех тем курса 

предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по поиску дополнительных задач 

и нестандартных путей решения, создания мини - проектов по изучаемым темам 

Для мониторинга усвоения учащимися изучаемого материала предусматривается 

проведение рубежного контроля в виде мини - проекта по освоению учебного курса 

«Математическая грамотность». 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, тем Всего, час 

1 Диаграммы 4 

2 Умение планировать бюджет 4 

3 Математика в реальной жизни 12 

4 Наглядная геометрия 8 

5 Занимательные задачи 5 
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6 Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Темы занятий Планируемые результаты Ц

О

Р 
Диаграммы (4 часа) 

1 Составление диаграмм 

для наглядного 

Представления данных 

Извлекать и 

интерпретировать 

информацию из готовых 

диаграмм. 

Уметь проводить 

исследования простейших 

социальных явлений по 

готовым диаграммам. 

Развивать поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами 

для получения 

информации. 

https://multiurok.ru/i

ndex.p 

hp/files/predstavlenie

- 

dannykh-tablitsy- 

diagrammy-

grafiki.html 

2 Опрос общественного 

мнения 

https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/presentation/3041
7.htm 
l 

3 Представление 

результата в виде 

диаграмм 

https://urok.1sept.ru/art
icles/ 

621346 

 

https://videouroki.net/

video/ 38-

naghliadnoie- 

priedstavlieniie- 

statistichie
skoi- 
informatsi
i.html 

    

4 Представление 
результата в виде 

диаграмм 

https://multiurok.ru/fi
les/ko nspiekt-uroka-
diaghrammy- 

1.html 
Умение планировать бюджет (4 

часа) 

5 Умение рассчитать 

покупку количества 

товаров на различные 
цели 

Уметь решать задачи из 

реальной практики, 

применять 

вычислительные навыки 

при решении практических 

задач: бытовых, 

кулинарных и др. 

Выполнять сбор 

информации в несложных 

случаях. Выполнять 

вычисления с реальными 

данными. 

https://urok.1sept.ru/art

icles/ 650712 

 

https://xn--j1ahfl.xn-- 

p1ai/library/urok_po_t

eme_ 

resheniya_zadach_na_

rasch 

et_stoimosti_t_15414

9.html 

 

https://tvorchesk

ie- 

6 Умение рассчитать 

покупку количества 

товаров на различные 
цели 

7 Создание проекта на 

покупку товаров 

8 Защита проекта на 
покупку товаров 

https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://multiurok.ru/index.php/files/predstavlenie-dannykh-tablitsy-diagrammy-grafiki.html
https://urok.1sept.ru/articles/621346
https://urok.1sept.ru/articles/621346
https://urok.1sept.ru/articles/621346
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-diaghrammy-1.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-diaghrammy-1.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-diaghrammy-1.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-diaghrammy-1.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-diaghrammy-1.html
https://urok.1sept.ru/articles/650712
https://urok.1sept.ru/articles/650712
https://urok.1sept.ru/articles/650712
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/21/7
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/21/7
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proekty.ru/cours

e/21/7 
Математика в реальной жизни (12 

часов) 

9 Создание проекта 

«Комната моей 

мечты» 

Уметь рассчитать площадь, 

периметр при решении 

практических задач на 

составление сметы на 

ремонт помещений. 

Выполнять 

практикоориентированные 

задания на нахождение 

площади. Вычислять 

площади. Уметь применять 

вычислительные навыки 

при решении практических 

задач. Решать задачи из 

реальной практики, 

выполнять сбор информации, 

развивать 

способность, планировать 

свою деятельность и 

решать поставленные 

перед собой задачи. 

https://nsportal.ru/ap/lib
rary 

/drugoe/2017/03/19/p

roekt- po-matematike-

komnata- moey-

mechty 

10 Расчет сметы на 

ремонт по проекту 

«Комната моей 

мечты» 

https://infourok.ru/pre

zentac iya-

tvorcheskogo-proekta- 

komnata-moej-

mechty- 7klass-

4258608.html 

 

https://urok.1sept.ru/art

icles/ 684372 

11 Расчет сметы на 

обстановку по проекту 

«Комната моей 

мечты» 

12 Расчёт коммунальных 
услуг своей семьи 

https://kopilkaurokov.r

u/mat 

ematika/presentacii/ur

okiko 

mmunalnoimatiematik

i 

 

https://videouroki.net/

razrab 

otki/issledovatelskaya

- rabota-

matematicheskiy- 

raschet-semeynogo- 
byudzheta.html 

13 Расчёт коммунальных 

услуг своей семьи 

14 Планирование отпуска 
своей семьи 

http://www.myshared.r
u/slid e/1055320/ 

15 Учёт расходов семьи 
на питание 

https://xn--j1ahfl.xn-- 

p1ai/library/konspekt_

uroka 

_raschyot_byudzheta_

semi_ 140853.html 

16 Учёт расходов семьи 
на питание 

17 Кулинарные рецепты. https://school- 
science.ru/5/7/
34016 

18 Кулинарные рецепты 

моей семьи. 

https://xn--j1ahfl.xn-- 

p1ai/library/sbornik_t

estov_ 
i_zadach_po_kulinarii_
1000 

   29.html 

https://tvorcheskie-proekty.ru/course/21/7
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/21/7
https://nsportal.ru/ap/library
https://nsportal.ru/ap/library
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-komnata-moej-mechty-7klass-4258608.html
https://urok.1sept.ru/articles/684372
https://urok.1sept.ru/articles/684372
https://urok.1sept.ru/articles/684372
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/urokikommunalnoimatiematiki
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/urokikommunalnoimatiematiki
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/urokikommunalnoimatiematiki
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/urokikommunalnoimatiematiki
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/urokikommunalnoimatiematiki
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/urokikommunalnoimatiematiki
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
http://www.myshared.ru/slide/1055320/
http://www.myshared.ru/slide/1055320/
http://www.myshared.ru/slide/1055320/
https://school-science.ru/5/7/34016
https://school-science.ru/5/7/34016
https://school-science.ru/5/7/34016
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19 Задачи на смеси https://blog.zabedu.ru/

mate m/wp- 

content/uploads/sites/1

0/201 

5/04/%D0%BA%D0%

BD% 

D0%B8%D0%B3%D

0%B0 
1.pdf 

20 Стартовые задания http://gymnasium8per

m.ru/u 

serfiles/ufiles/razrabot

ki_pe 

dagogov/sbornik_zada

ch_2_ 
1.pdf 

Наглядная геометрия (8 часов) 

21 Рисование фигуры 

одним росчерком 

Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков, 

построенных и 

треугольников, 

прямоугольников, строить 

по алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного 

изображения заданному 

рисунку. Конструировать 

орнаменты и паркеты. 

https://urok.1sept.ru/art

icles/ 101844 

22 Графы https://videouroki.net/

video/ 29-

vycherchivanie-figur- 

odnim-

roscherkom.html 

23 Задачи со спичками и 

счётными палочками 

https://videouroki.net/

blog/v idieourok-po-

matiematikie- 
zadachi-so-
spichkami.html 

24 Задачи со спичками и 

счётными палочками 

https://nattik.ru/razviv

auschi e-

igri/spichki/logicheski

e- zadanija-so-

spichkami-dlja- 
de.html 

25 Решение олимпиадных 
задач 

http://www.5egena5.r

u/7kla ss-v2.html 

 

https://mathus.ru/math

/math olymp67.pdf 

26 Решение олимпиадных 

задач 

27 Применение 

геометрии в создании 
паркета 

https://pandia.ru/text/78
/463 
/1924.php 

 

https://school- 

science.ru/10/7/

45494 

28 Применение 
геометрии в создании 
мозаик 

Занимательные задачи (5 часов) 

29 Задачи на переливание Развивать смекалку и 

находчивость, прививать 

https://urok.1sept.ru/art
icles/ 30 Задачи на переливание 

https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
https://blog.zabedu.ru/matem/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.pdf
http://gymnasium8perm.ru/userfiles/ufiles/razrabotki_pedagogov/sbornik_zadach_2_1.pdf
http://gymnasium8perm.ru/userfiles/ufiles/razrabotki_pedagogov/sbornik_zadach_2_1.pdf
http://gymnasium8perm.ru/userfiles/ufiles/razrabotki_pedagogov/sbornik_zadach_2_1.pdf
http://gymnasium8perm.ru/userfiles/ufiles/razrabotki_pedagogov/sbornik_zadach_2_1.pdf
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интерес к математике. 643198 

31 Задачи на взвешивание https://nsportal.ru/shko

la/ma 

tematika/library/2018/

02/11/ didakticheskie-

materialy- dlya-

zanyatiy- 
matematicheskogo-
kruzhka 

32 Задачи на взвешивание 

33 Задачи на смекалку https://infourok.ru/logi

chesk ie-zadachi-dlya-

7-klassa- 
5021567.html 

34 Итоговое занятие https://www.uchporta
l.ru/lo ad/24-1-0-6462 

Список литературы 

1. Депман И.Я. За страницами учебника математики: книга для чтения 

учащимися 5-7 классов. –М: Просвещение. 2009; 

2. Ковалёва Г.С. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций в 2-х ч – М.; СПб.: 

Просвещение. 

2020; 

3. Шарыгин И.Ф., Шивкин А.В. Математика. Задачи на смекалку, -М: 

Просвещение. 2006; 

4. Шевкин Л.Г. Школьная олимпиада по математике, -М: Русское слово. 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт ФИПИ, 
2. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/345295660.pdf, 

3. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/, 

4. https://mega-talant.com/biblioteka/sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-
funkcionalnoy- gramotnosti-uchaschihsya-na-urokah-matematiki-99166.html, 

5. https://4ege.ru/trening-gia-matematika/59509-zadachi-proekta-

matematicheskaya- gramotnost.html 
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Программа внеурочной деятельности «ФФГ математическая грамотность» (9 класс) 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Информационные технологии» составлена 

на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2210 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577); 

Программа разработана с учётом: 

- СанПиН 2,4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2210 г, № 

189,зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г.); 

- учебного плана внеурочной деятельности для 9 классов; 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Данная  программа имеет общеинтеллектуальную направленность, которая предназначена 

помочь учащимся освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основной задачей обучения математике в школе является сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни. 

Овладение практически любой современной профессией требует тех или иных знаний по 

математике. Актуальной задачей и миссией школы является определенный портрет выпускника 

на выходе, имеющем качественные знания по предмету и высокий потенциал в реализации 

задуманных целей. Задача преподавателя - предметника реализовать не только психолого-

педагогическую функцию, но и непосредственно обеспечить ученика всем необходимым 

набором знаний и умений, которые в дальнейшем он сможет применить и доказать на основном 

государственном экзамене (ОГЭ).  

Данная программа предназначена для обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по 

математике за курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению 

в средней школе. 

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения 

с 5 по 9 класс. Внеурочный курс «ОГЭ на отлично» позволит систематизировать и углубить 

знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, 

алгебре, статистике, теории вероятностей и геометрии).  

Курс «ОГЭ на отлично»  направлен на восполнение недостающих знаний, отработку 

приемов решения заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от 

формулировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на тестовом материале. 

Программа составлена на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы.  

 

Методы работы в рамках организации курса: 
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• Метод группового взаимодействия; 

• Метод делового сотрудничества; 

• Метод самостоятельной работы; 

• Метод кластеров; 

• Метод «Проблемной ситуации» 

• Метод игры; 

• Метод коммуникации (World Сafe); 

• Метод тематической дискуссии; 

• Метод групповой консультации; 

• Метод презентаций; 

• Метод учебного тренажера (на примере конкретной математической среды». 

 

Цель курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по математике за курс 

основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по 

математике.  

 

Задачи курса: 

• Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным изучаемым 

разделам; 

• Отработать основные типы задач  изучаемых типов КИМ ОГЭ  «Алгебра» и «Геометрия»  

и их алгоритм решения; 

• Формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики,  межпредметные связи с другими темами; 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых ученику для 

успешной сдачи ОГЭ, для общей социальной ориентации; 

• Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  за курс основной  школы. 

• Способствовать созданию условий осмысленности учения, включения в него 

обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной 

активности с применением  тех или иных методов обучения. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

 

В процессе изучения курса, обучающиеся получат возможность развить свои способности, 

овладеть основными приемами и методами решения задач; научиться наблюдать, 

экспериментировать, измерять, моделировать. В результате учебной деятельности у школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 

воспитанника) используется: 

• простое наблюдение; 

• проведение математических игр; 

• опросники; 
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• анкетирование 

 

Предметные результаты: 

• Формирование навыков математического метода, алгоритма и поиска решения задачи в 

структуре задач ОГЭ; 

• Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

• уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать 

знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных 

задач; 

• приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 

компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 

конкретных задач; 

• выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и  способов решения; уметь представлять 

в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 

понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи; 

•  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

используются следующие формы контроля: 

• занятия-конкурсы на повторение практических умений; 

• занятия на повторение и обобщение; 

• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком); 

• участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, 

включает: 

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка; 

• активность; 

• аккуратность; 

• творческий подход к знаниям; 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

• определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

• формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности; 

• определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения определенных 

учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 

• выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 

(самообучение); 

• самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью; 

• уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные 

схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико 

- структурный анализ задачи; 
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• уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 

определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности; 

• умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 

организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

• умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, 

подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими 

понятиями и моделями; 

Познавательные УУД 

• умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств 

и инструментов; 

• умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на 

фоне второстепенных данных; 

• умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

• умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, 

выделяя определенные существенные признаки или критерии; 

• умение выявлять, строить  закономерность, связность, логичность соответствующих 

цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато 

представлять детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и 

соотношений  на математическом языке; 

• умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, 

наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя 

по определенным логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ 

понятий, суждений и математических законов; 

• умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 

формирующегося  предполагаемого понятия или явления; 

• умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической 

задачи на язык графического отображения - составления математической модели, 

сохраняющей основные свойства и характеристики; 

• умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий 

как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

• умение строить доказательство методом от противного; 

• умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 

образовательного пространства; 

• уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

• умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: 

схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД 

• умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

• умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 
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• умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды; 

• корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды,  

аргументировать доводы,  выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для 

выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

• умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных 

задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на математическом языке 

для выстраивания математической модели; 

• уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного 

обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 

• уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 

полученные результаты - ответы. 

В силу большой практической значимости данный курс представляет собой 

совокупность важных и полезных советов, знаний, является средством обучения и средством 

развития интеллектуальных качеств личности учащихся. Для учащихся, которые пока не 

проявляют заметного роста в плане  математического усвоения основного содержания 

изучаемого предмета, эти занятия помогут стать толчком в развитии интереса к предмету и 

способствуют положительной тенденции в плане подготовки к основному государственному 

экзамену по математике. 

 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии - создавать условия, способствующие 

наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом 

и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития; 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

Проверка результатов проходит в форме: 

• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.); 

• собеседования (индивидуальное и групповое); 

• опросников; 

• тестирования; 

• проведения самостоятельных работ. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• знакомиться с разными способами решения логических задач; 

• знакомиться с разными способами решения комбинаторных задач; 

• способам заполнения и чтения дерева возможных вариантов; 
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• работать с информацией; 

• выполнять простейшие комбинации, как на предметном, так и на числовом материале; 

• обобщать, делать выводы; 

• овладевать основами логического и алгоритмического мышления; 

• действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие из них; 

• исследовать, работать с таблицами, схемами; 

• судить о противоположных явлениях; 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладевать пространственным воображением и математической речью; 

• представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Результат обучения: формирование умений и навыков решения основных типовых задач 

основного государственного экзамена по математике, умение применять полученные знания на 

практике, в том числе планировать и проектировать свою деятельность с учетом конкретных 

жизненных ситуаций. 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

                                                                         

Алгебра и арифметика 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
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Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Дроби. Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 
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использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= . 

Уравнения вида 
nx a= .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

= . Гипербола.  
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Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x=  для построения 

графиков функций вида ( )y af kx b c= + + . 

Графики функций 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Статистика и теория вероятностей. Статистика 

 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.  

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков.  

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа 

 

 

 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Многогранники. 

Правильные многогранники.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
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Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения. Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников 

с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 

и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 



137 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• • понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Описательная статистика 

Выпускник научится  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Комбинаторика 

• Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 
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Выпускник научится: 

•  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

•  

Программа внеурочного курса  содержит два  модуля: 

1. «Алгебра»(1 и 2 ч.), «Геометрия»(1 и 2 части), 

В модуле «Алгебра»  отрабатываются навыки решения алгебраических заданий 1 

части КИМ ОГЭ. Это задания с выбором одного ответа из 

четырех  предложенных  вариантов,  с  кратким  ответом   и  на  соотнесение, с записью 

решения.  В этом блоке проверяется  владение  основными  алгоритмами,  знание  и  понимание 

ключевых  элементов  содержания (математических  понятий,  их  свойств, приемов решения 

задач и пр.), умение пользоваться математической записью, применять знания к 

решению  математических  задач,  не  сводящиеся  к  прямому  применению алгоритма. 

Задания 2 части направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. 

Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, 

выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов.  Эти части содержат задания повышенного уровня сложности, 

которые направлены на проверку качеств математической подготовки выпускников. 

      Модуль «Геометрия» содержит геометрические задачи 1 части КИМ ОГЭ. 

Практико-ориентированные задания подчеркивают важность освоения таких математических 

компетенций, как умение применять задания в практической жизни и в смежных областях. 

   В этом блоке повторяются основные геометрические сведения, и отрабатывается навык 

решения геометрических задач. 

Задания части 2 направлены на проверку умения решать планиметрическую задачу, 

применяя различные теоретические знания курса геометрии; умения математически грамотно и 

ясно записывать решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; владение 

широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Итоговое занятие предполагает проведение контрольной работы  по  материалам  в 

форме ОГЭ. 

Содержание программы курса 

№ Название модуля (темы) Количество часов 

Модуль «Алгебра» 1 часть 

1 Практико-ориентированные задачи. Отработка 

задач № 1. 

1 

2 Практико-ориентированные задачи. Отработка 

задач № 2. 

1 
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3 Практико-ориентированные задачи. Отработка 

задач № 3. 

1 

4 Практико-ориентированные задачи. Отработка 

задач № 4. 

1 

5 Практико-ориентированные задачи. Отработка 

задач № 5. 

1 

6 «Арифметический бум». Отработка задач № 6 

КИМ ОГЭ. 

1 

7 «Координатный марафон». Отработка задач № 7 

КИМ ОГЭ. 

1 

8 «Забавные числа». Отработка задач № 8 КИМ ОГЭ. 1 

9 «Найди, если сможешь». Отработка задач № 9 

КИМ ОГЭ. 

1 

10 «Вероятностный подход» Отработка задач № 10 

КИМ ОГЭ. 

1 

11 «Графический лабиринт» Отработка задач № 11 

КИМ ОГЭ. 

1 

12 «Упростить просто». Отработка задач № 12 КИМ 

ОГЭ. 

1 

13 «Дуэт». Отработка задач № 13 КИМ ОГЭ. 1 

14 «Ох, уж этот прогресс» Отработка задач № 14 КИМ 

ОГЭ. 

1 

Модуль «Геометрия» 1 часть 

15 «Каковы углы?». Отработка задач № 15 КИМ ОГЭ. 1 

16 «А длина какова?». Отработка задач № 16 КИМ 

ОГЭ. 

1 

17 «Игра на площадке». Отработка задач № 17 КИМ 

ОГЭ. 

1 

18 «В клетку». Отработка задач № 18 КИМ ОГЭ. 1 

19 «Верю, не верю». Отработка задач № 19 КИМ ОГЭ. 1 

Модуль «Алгебра» часть 2 

20 «Попробуй-ка найди» Отработка задач № 20 КИМ 

ОГЭ. 

1 

21 «Непростая задача». Отработка задач № 21 КИМ 

ОГЭ. 

2 

22 «Функционируй». Отработка задач № 22 КИМ 

ОГЭ. 

2 

Задачи-великаны 

23 Отработка задач № 23 КИМ ОГЭ 2 

24 Отработка задач № 24 КИМ ОГЭ 2 

25 Отработка задач № 25 КИМ ОГЭ 2 

27 Итоговое занятие «Сдай ОГЭ на отлично». 

Написание Демонстрационной версии КИМ ОГЭ 

2023. 

4 

 Итого 34 

 

Формы контроля и оценки качества полученных знаний в рамках внеурочного 

курса: 

• устный или письменный опрос 

• карточки 

• краткая самостоятельная работа 
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• практическая или лабораторная работа 

• тестовые задания 

•  

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Содержание 

учебного 

материала 

Форма проведения 

занятия 

1 Практико-

ориентированные 

задачи. Отработка 

задач № 1 КИМ ОГЭ 

1  Отработка на 

уроке навыков 

решения и 

анализа 

текстовой задачи 

и определения 

стратегий ее 

решения на 

соответствующе

й иллюстрации, 

определяющей 

метод решения. 

Сопоставление 

условий задачи и 

ее 

интерпретации. 

Мозговой штурм. 

2 Практико-

ориентированные 

задачи. Отработка 

задач № 2 КИМ ОГЭ 

1  Отработка на 

уроке навыков 

решения и 

анализа 

текстовой задачи 

и определения 

стратегий ее 

решения на 

соответствующе

й иллюстрации, 

определяющей 

метод решения. 

Сопоставление 

условий задачи и 

ее 

интерпретации. 

Урок беседа. 

3 Практико-

ориентированные 

задачи. Отработка 

задач № 3 КИМ ОГЭ 

1  Отработка на 

уроке навыков 

решения и 

анализа 

текстовой задачи 

и определения 

стратегий ее 

решения на 

соответствующе

й иллюстрации, 

определяющей 

Урок решения 

практических задач. 
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метод решения. 

Сопоставление 

условий задачи и 

ее 

интерпретации. 

4 Практико-

ориентированные 

задачи. Отработка 

задач № 4 КИМ ОГЭ 

1  Отработка на 

уроке навыков 

решения и 

анализа 

текстовой задачи 

и определения 

стратегий ее 

решения на 

соответствующе

й иллюстрации, 

определяющей 

метод решения. 

Сопоставление 

условий задачи и 

ее 

интерпретации. 

Урок беседа. 

Решение 

практических задач. 

5 Практико-

ориентированные 

задачи. Отработка 

задач № 5 КИМ ОГЭ 

1  Отработка на 

уроке навыков 

решения и 

анализа 

текстовой задачи 

и определения 

стратегий ее 

решения на 

соответствующе

й иллюстрации, 

определяющей 

метод решения. 

Сопоставление 

условий задачи и 

ее 

интерпретации. 

Урок беседа. 

Решение 

практических задач. 

 

 

6 

Арифметические 

операции с дробями. 

Смешанные дроби, 

обыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 

«Арифметический 

бум». Отработка задач 

№ 6 КИМ ОГЭ. 

 

 

1 

 Отработка 

навыков и 

умений решать 

задачи № 6 КИМ 

ОГЭ, 

содержащие 

дроби. 

Арифметические 

операции с 

дробями. 

Урок - игра. 

Арифметические 

операции с дробями.  

Карточки с 

заданиями 

(станциями) 

 

7 

«Числовая прямая». 

Координаты на 

прямой. Расположение 

точек с координатами 

на прямой. 

 

1 

 Отработка 

навыков и 

умений решать 

задачи на 

отыскание точек 

Урок с 

использованием 

ИКТ средств. Среда: 

Математический 

конструктор 3.0. с 
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«Координатный 

марафон». Отработка 

задач № 7 КИМ ОГЭ. 

по координатам, 

на расположение 

и соответствие 

точек с 

задающими 

координатами. 

имеющимся 

интерфейсным 

окном, задающим 

координатную 

плоскость.  

Урок -практика, 

исследование. 

 

8 Иррациональные 

числа. Избавления от 

иррациональности в 

знаменателе. Свойства 

корней. 

Арифметические 

операции с корнями. 

«Забавные числа». 

Отработка задач № 8 

КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков 

арифметических 

операций 

содержащих 

арифметический 

квадратный 

корень. 

Урок практика. 

Отработка навыков 

и умений решать 

практические 

задачи, содержащие 

корень. 

9 Решение линейных 

уравнений. 

«Найди, если 

сможешь». Отработка 

задач № 9 КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

уравнений 

относительно 

одной 

неизвестной. 

Урок практической 

направленности. 

Решение уравнений, 

относительно одной 

неизвестной. 

10 Решение задач на 

определения 

вероятности 

определенного 

события. 

«Вероятностный 

подход» Отработка 

задач № 10 КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

задач на 

определения 

события. 

Отрицание. 

Классическое 

определение 

вероятности. 

Правило 

умножение. 

Мозговой штурм. 

Решение задач на 

вероятность 

различными 

методами 

комбинаторики. 

11 Построение графиков 

различных функций. 

Определение знака 

углового 

коэффициента. 

«Графический 

лабиринт» Отработка 

задач № 11 КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

умений строить 

графики 

различных 

функций, 

определять знак 

углового 

коэффициента, 

формирование 

умений 

сопоставлять 

графику функции 

уравнение 

задающее 

множество точек. 

Отработка 

навыка 

Урок-исследование. 

Практическая 

работа. 

Использование 

графического 

калькулятора 

Desmos  как 

проверки качества 

усвоения знаний, 

сверка с эталоном на 

этапе 

заключительного 

построения. 

Карточки с 

готовыми 

чертежами, 

сопоставление 
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построения 

функции по 

таблице 

значений  x и y. 

графика и 

уравнения. 

12 Преобразование 

буквенных 

выражений. 

Выражения, 

содержащие формулы 

сокращенного 

умножения. 

Выделение полного 

квадрата. 

Многочлены. Деление 

углом. 

«Упростить просто». 

Отработка задач № 12 

КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

задач на 

преобразование 

буквенных 

выражений, 

сокращения, 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Урок путешествие. 

Отработка навыков 

и умений 

преобразовывать и 

упрощать сложные 

буквенные 

выражения.  

Карточки с 

заданиями 

шифровкой.  

13 Решение систем 

уравнений и 

неравенств. 

«Дуэт». Отработка 

задач № 13 КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

задач на решение 

систем 

уравнений и 

систем 

неравенств. 

Построение 

графиков 

функции. 

Решение 

системы 

графическим 

методом.  

Урок-исследование 

с использованием 

программной среды 

Desmos. 

14 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

«Ох, уж этот прогресс» 

Отработка задач № 14 

КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

задач на 

определения n 

члена 

геометрической 

прогрессии, 

недостающего 

числа в ряду 

арифметической 

прогрессии, 

сумма 

геометрической 

и 

арифметической 

прогрессии. 

Урок беседа. 

Отработка 

практических 

умений и навыков 

решения задач на 

геометрическую и 

арифметическою 

прогрессии. 

15 Задачи на отыскание 

значения угла в 

различных 

геометрических 

1  Отработка 

навыков решения 

геометрических 

задач на 

Урок беседа. Урок 

практического 

характера. 
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фигурах, находящихся 

в синтезе других 

геометрических 

объектов. 

«Каковы углы?». 

Отработка задач № 15 

КИМ ОГЭ. 

отыскание 

величины угла 

16 Геометрическая задача 

с окружностью. 

«А длина какова?». 

Отработка задач № 16 

КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

геометрических 

задач на 

отыскание длины 

геометрического 

элемента. 

Урок беседа. Урок 

практического 

характера. 

17 Задачи на нахождения 

площадей фигур с 

использованием 

известных формул. 

«Игра на площадке». 

Отработка задач № 17 

КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

геометрических 

задач на 

отыскание 

площади 

геометрического 

объекта. 

Урок беседа. Урок 

практического 

характера. 

18 Задачи на нахождения 

площадей фигур с 

использованием 

известных формул, на 

фоне клеток 1х1. 

«В клетку». Отработка 

задач № 18 КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

геометрических 

задач на 

отыскание 

площади 

геометрического 

объекта. 

Урок беседа. Урок 

практического 

характера. 

19 Теоретический 

марафон. 

«Верю, не верю». 

Отработка задач № 19 

КИМ ОГЭ. 

1  Создание на 

уроке кластеров 

или ментальной 

карты 

определений. 

Урок в режиме 

модели World Cafe. 

Теоретический батл. 

20 Решение задач второй 

части. Уравнения 

различных степеней. 

Уравнения, 

содержащие корни, 

показательные 

уравнения, задачи с 

буквенными 

выражениями. 

«Попробуй-ка найди» 

Отработка задач № 20 

КИМ ОГЭ. 

1  Отработка 

навыков решения 

задач на 

отыскание корня 

уравнения, 

переменной, 

выражения. 

Урок решение 

практических задач. 

21-22 Решение текстовых 

задач. 

«Непростая задача». 

Отработка задач № 21 

КИМ ОГЭ. 

2  Решение задач на 

отработку 

текстовых задач 

на движение, на 

работу.. 

Урок решение 

практических задач. 
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23-24 Решение задач на 

построение графиков 

функций различных 

видов. 

«Функционируй». 

Отработка задач № 22 

КИМ ОГЭ. 

2  Решение задач на 

отработку задач 

на построение 

графиков 

функций и его 

свойств, 

исследование 

графика 

функции. 

Урок решение 

практических задач. 

 

25-26 

27-28 

29-30 

  

Отработка задач № 23 

КИМ ОГЭ 

Отработка задач № 24 

КИМ ОГЭ 

Отработка задач № 25 

КИМ ОГЭ 

2  Решение задач на 

отыскание 

геометрических 

компонентов. 

Задачи на 

дополнительные 

построение, на 

использование 

геометрического 

аппарата 

формул, теорем и 

доказательства. 

Урок решение 

практических задач. 2  

2  

31-34 Итоговое занятие 

«Сдай ОГЭ на 

отлично». Написание 

Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 

2023. 

4  Самостоятельная 

работа 

Итоговое занятие 

«Сдай ОГЭ на 

отлично». 

Написание 

Демонстрационной 

версии КИМ ОГЭ 

2023. 

 Всего:                                             

34                    
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Программа внеурочной деятельности «ФФГ читательская грамотность» (5 класс) 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» (Основы смыслового 

чтения и работы с текстом) адресована учащимся 5 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. 

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. 

Основысмыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в начальной 

школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и совершенствоваться в течение всех 

лет обучения. 

Цель программы 

• формирование и развитие личности ребёнкана основе духовной и интеллектуальной 

потребностивчтении; 

• формирование и развитиеоснов 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; 
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• 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 и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей 

практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы 

программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая не 

только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и заинтересует 

учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны быть 

разнообразными, включающими игровые, исследовательские и проектные технологии, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии проблемного и 

развивающего обучения и др.. Важно, чтобы методы и приёмы организации деятельности 

учащихся были ориентированы на формирование и развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков самоконтроля. 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, 

конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, библиотечные 

занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные 

(групповые, в парах) формы. 

Режим занятий – программа рассчитана на 34 часа в течение учебного года (1 раз в 

неделю). Возможный вариант – в течение полугодия (2 раза в неделю). 

Время проведения занятия – 45 мин. 

Результативность освоения программы 

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). 

Планируемыемероприятия: 

1. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» 

2. «Заседание Учёного совета лексикографов» (защита проекта). 

3. Игра «Аукцион вопросов и ответов». 

4. Представление портфолио «Мои достижения» (портфолио - отчёт или 

портфолио достижений). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 



150 

учащиеся научатся 

• 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. 

Метапредметныерезультаты: 

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 внетекстовые компоненты (в несплошных 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.). 
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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: 

Учащиесяполучат возможность 

• использовать базовые умения и навыки 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; 

• обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 

информацией (текстами) в разных предметных областях. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Дата проведения 

занятия 

Характеристика деятельности 

учащихся 

По 

плану 

фактическая  

1.  Умеем ли мы читать? 

(Виды чтения) 

1 
  

Знакомство с технологией 

сбора и анализа информации о 

результатах работы для 

портфолио 

2.  Как выбрать книгу? 

(Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное) 

Библиотечный урок 

1 
  

Извлечение нужной 

информации из текста; 

составление памятки,работа в 

группах 

3.  Учимся ставить цель 

чтения («Знаю – хочу 

узнать – узнал») 

1 
  

Освоение стратегий 

смыслового чтения с 

применением технологий 

РКМЧП 

4.  Что и о чём? 

(Углубление понятия 

о тексте) 

1 
  

Подготовка к конкурсу чтецов 

по выбранной теме: 

5.  С чего начинается 

текст? (Роль заглавия) 

1 
  

Прогнозирование содержания 

текста по заглавию, 

составление плана текста, 

сопоставление прогноза с 

содержанием текста 

6.  Зачем нужен эпиграф? 

(Роль заглавия и 

эпиграфа) 

1 
  

Выявление понимания роли 

эпиграфа в книге, тексте. 

7.  Внимание к слову. 1 
  

Лексический анализ 

выбранных для конкурса 

чтецов произведений с целью 

поиска всех непонятных слов и 
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выражений и выяснения их 

значения 

8.  Тематический 

конкурс чтецов 

1 
  

Участие в конкурсе чтецов 

9.  Наши друзья и 

помощники (Словари 

и справочники) 

1 
  

Знакомство с словарями 

10.  Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы учебного 

текста) 

1 
  

Решениезадач, выявляющих и 

формирующих практические 

умения совершать 

интеллектуальные действия: 

11.  Главное и неглавное в 

тексте (Виды 

информации в 

учебном тексте) 

1 
  

Находить требуемую (нужную) 

информацию, применяя 

технологии поискового 

(сканирующего) чтения 

12.  Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

1 
  

Поиск информации и 

понимание прочитанного 

13.  Практикум-

диагностика (Тестовая 

работа по 

применению умений 

работать с 

информацией и 

выделять главную 

мысль) 

1 
  

Выполнение тестовой 

работы, проверяющей умение 

работать с информацией по 

заданным параметрам поиска и 

нахождения нужной 

информации,совместная 

проверка результатов, анализ и 

рефлексия. 

14.  Как читать 

несплошной текст?. 

1 
  

Поиск и обработка информации 

в несплошных текстах 

15.  Шифровка и 

дешифровка текста. 

1 
  

Поиск и нахождение 

информации в несплошных 

текстах 

16.  Как построен текст? 

(Строение текстов 

разных типов речи) 

1 
  

Составление таблицы/опорной 

схемы/опорного конспекта по 

теории типов речи 

17.  Ролевая 

игра «Заседание 

Учёного совета 

лексикографов» 

1 
  

Ролевая игра 

18.  «Сцепления» в тексте 

(Смысловые связи в 

тексте) 

1 
  

Развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять 

причинно-следственные связи, 

устанавливать аналогии и 

сравнения 

19.  Погружение в текст. 1 
  

Логико-смысловой анализ 

текста художественного или 

публицистического стиля речи 

20.  Погружение в текст 1 
  

Выделение тезиса и 

аргументов/ примеров в тексте 

учебно-научного стиля речи 
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21.  Воображение и 

прогнозирование. 

1 
  

Изучение приёмов 

прогнозирования 

22.  Воображение и 

прогнозирование. 

1 
  

Прогнозирование содержания 

23.  Диалог с текстом. 1 
  

Составление 

вопросов  к  тексту 

24.  Диалог с текстом 

(«Толстые и тонкие» 

вопросы) 

1 
  

Составление 

вопросов  к  тексту 

25.  Диалог с 

текстом (Выделение 

главной мысли) 

1 
  

Составление вопросов в 

группах, взаимообмен 

вопросами между группами и 

ответы на те из них, которые не 

были учтены группой 

26.  Игра-состязание 

«Аукцион вопросов 

и ответов» 

1 
  

Участие в командной игре 

27.  Учимся читать 

«между строк» 

(Скрытая информация 

в тексте) 

1 
  

Осмысление информации, 

осуществляя мыслительные 

операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, 

явной и скрытойинформации 

28.  Что помогает понять 

текст? (План текста) 

1 
  

Структурирование 

информации во время чтения и 

после чтения, 

перерабатывание  и 

фиксирование сжатой 

информации в форме плана 

29.  Что помогает понять 

текст 

(Перекодирование 

информации: 

пометки, выписки, 

цитаты) 

1 
  

Структурирование 

информации во время чтения и 

после чтения, 

перерабатывание  и 

фиксирование сжатой 

информации в форме плана 

30.  Шифровка и 

дешифровка текста. 

1 
  

Обработка и перекодирование 

информации 

31.  Когда текст прочитан. 1 
  

Обработка и предъявление 

информации: план текста и 

пересказ) 

32.  Когда текст 

прочитан(Оценка 

информации) 

1 
  

Создание вторичного 

текста на базе другого 

(исходного текста): пересказ 

(изложение) как средство 

формирования 

коммуникативных умений. 

33.  Практикум-

диагностика (Тестовая 

работа по 

комплексному 

применению умений 

работать с 

1 
  

Работа с тестом 
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информацией и 

текстом) 

34.  Чему я 

научился (Подведение 

итогов, оформление 

портфолио) 

1 
  

Создание памятки 

 
Итого: 34 

   

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторингкачества 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.Практическоеосвоение способов/приёмов просмотрового 

чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного произведения) с целью 

обнаружить нужную информацию. 

Вопросы и задания(зависят от выбранного материала и предполагают обязательный вывод, 

например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?): 
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• прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики; 

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

• Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы читаете (будете 

читать) именно эту книгу? 

                Практикум:практическое освоение способов/приёмов ознакомительного чтения (в 

работе с отдельным текстом)с цельюболее подробно уяснить какую-то определенную 

информацию. 

Вопросы и задания: 

• прочитайте, кто автор текста; 

• прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и сделайте 

вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте; 

• бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 

• поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне известно по 

теме? Что мне нужно узнать?Чего жду от этой главы, параграфа? 

• найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав 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 (стадия вызова в технологии РКМЧП), 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). Комплексныйподход к содержаниютекста из учебника истории (географии или 

научно-популярного текста), тема которого частично знакома учащимся: 

1. заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до знакомства с текстом, 

2. заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика таблицы, 

3. самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

4. совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами поставили 

перед чтением? 

5. заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6. добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик. 

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что осталось 

нераскрытым? Какие источники информации могут помочь? 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Источники информации 

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 
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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.Предтекстовыевопросы 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. 

Турнир догадливых«О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов: 

• Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

• Осень – любимое время года (отражает главную мысль); 

• Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст); 

• Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает результат); 

• Золотые пески Египта (рекламная функция); 

• А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам читающего); 

• Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

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). 

Проблемныйвопрос: 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. Предтекстовыевопросы и задания в формировании умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 
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• содержательный анализ одноготекста, определение темы и главной мысли; 

• выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения; 

• подбор заглавий, 

• характеризующих тему; 

• характеризующих главную мысль, сформулировкой в форме вопроса, утверждения; 

• указывающих на событие, время, действующее лицо; 

• заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

• выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 

• анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника литературы) и 

побор эпиграфа 

Письменноесочинение-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 используютсяпредтекстовыевопросы и задания: 

• Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела? 

• Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения о его 

содержании? 

• Какую роль играет эпиграф к разделу/теме? 

• Что вам уже известно по этой теме? 

• Какой материал следует знать / повторить для понимания нового? 

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) 

        Объектами проверки являются умения 

• отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме, 

• понимать смысловую, эстетическуюстороны текстов, 

• отражать это понимание в выразительном чтении. 

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-

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
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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. 

Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к ролевой 

игре«Заседание Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана представления словаря, 

выбор словаря для представления и подготовка материалов. Примерный план представления 

(презентации) словаря: название словаря, выходные данные (автор (-ы), где и когда издан); 

назначение словаря; строение словарной статьи; интересные примеры статей. 

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 ичастное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

Интеллектуальныймарафон:решениезадач, выявляющих и формирующих практические 

умения совершать интеллектуальные действия: 

• подбирать к частному понятию общее (например: пчела, метр, плюс – знак 

математических действий, … –насекомое, … –единица длины); 

• ограничивать понятия (например: геометрическая фигура – квадрат; небесное тело 

– планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например: для слова квадратиз слов сторона, 

углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометриз словтепловые явления, шкала, 

температура, прибор); 

• подбирать рядоположенные слова (термометр, весы – измерительные приборы). 

Игры: 

• «Отгадай загадки»(определение понятия по признакам). 

• «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с второстепенных и 

заканчивая существенными). 

• «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего слова и 

наиболее существенного признака: прилагательное – часть речи, обозначает признак 

предмета). 

• «Третий лишний» (классификация понятий по определённым признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

Тема 11. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

https://www.google.com/url?q=http://feb-web.rii/feb/slt/abc&sa=D&ust=1606628813234000&usg=AOvVaw3XPVwXYIDd55fSH37dDEbd
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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»: 

• Разминкана развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное» (Дидактический 

материал: к занятию 11.); 

• Поисковоечтение 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 ивспомогательную 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. Обсуждение системы условных графических символов для выделения информации 

(подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; [правила/определения]; <вспомогательная 

информация>; «!» – особо важная информация; может использоваться системная разметка 

ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы). 

Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение 

текста, маркирование информации 

В работе с текстами используются притекстовыевопросы и задания: 

• выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые 

слова; 

• определите границы известной/неизвестной информации; 

• выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль текста/абзаца; 

• найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.). 

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 несплошной текст?(Поиск и обработка информации в несплошных 

текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Несплошные 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 несплошной текстовой 

информацией на уроках и в жизни. 

Турнир догадливых: 

• «О чём рассказал билет на выставку/концерт/спектакль?» Ознакомительное чтение и 

анализ несплошного текста. «О чём объявляет объявление?» / «О чём рассказала 

реклама?» / «О чём рассказал путеводитель?» и т.п.: Аналитическая работа с 

несплошными текстами по извлечению информации. 
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Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в несплошных 

текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием материала 

учебников по разным предметам). 

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться вопросы и задания: 

• определите вид текста; 

• выскажите предположения о содержании текста на основе заглавия/озаглавьте текст; 

• определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и др.); 

• выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.); 

• обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения значения всех 

незнакомых/непонятных слов (терминов, понятий); 

• определите смысловые блоки – с главной и второстепенной информацией; 

• определите основное содержание; 

вопросы при изучающем чтении 

• проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 

• сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе несплошного текста; 

• найдите неявную информацию. 

Дополнительные вопросы 

• Есть ли иллюстративный материал? Какова его роль (предположение о содержании на 

основе рисунка, графика)? 

• Есть ли в статье графические (шрифтовые, цифровые) выделения? 

• Что и зачем выделено другим цветом (шрифтом, курсивом)? 

• Почему, например, таблица представлена в разном цветовом решении? 

• Просматривая текст, на что вы сразу обратите внимание? 

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: 

1. спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений в тексте – это, прежде 

всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба); 

2. доказатьсправедливость суждения академика, выполнив задание на 

восстановление последовательности предложений в тексте. 

3. Составлениетаблицы/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?»: анализ строения текста с точки зрения типа 

речи, установление смысловых и грамматических связей предложений. 
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При ознакомительном и изучающем чтении текстов используются вопросы и задания: 

• Каким типом речи является данный текст? Докажите. 

• Отметьте сочетание типов речи. Как это связано с композицией? 

• Сколько микротем в тексте и как это связано с типом речи? 

• Какова роль первого и последнего предложений в тексте? 

• Объясните деление текста на абзацы? 

• Какой способ связи между предложениями (частями) в тексте? 

• Определите средства связи между … и …предложениями. 

• Почему для связи предложений используется местоимение, а не речевой повтор? 

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёткомиссий лексикографово 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: 

• «Как говорят пословицы»: изучающее чтение иопределение «сцеплений» мысли в 

пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с 

элементами того и другого). 

• «Угадай продолжение»:выявление смысловых связей в пословицах и высказываниях 

(цитаты, крылатые выражения). 

• «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень – из 

частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми отношениями. 

• «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или концу, 

соединение предложений в смысловое единство. 

• «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

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. 
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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 

• «Угадай слово» 

• «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными буквами на 

конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций; развитие навыков 

быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной, неожиданной, 

парадоксальной) концовки по образцу предложенных. 

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»:приёмыобнаружения 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). Шесть лепестков ― шесть типов вопросов:простые вопросы, отвечая на 

которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную 

информацию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, выявления 

подразумевающейся, но необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я 

правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали 

о?..»); интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на установление причинно-

следственных связей(«Почему …?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, 
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предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные 

вопросы, направленные на выяснение критериев оценки событий, явлений, фактов («Почему что-

то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, направленные на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

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. 

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 
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• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и 

т.д.) 

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»: изучающее чтение учебного текста, 

составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, ключевых 

понятий, цитат).Формы записи могут создаваться с использованием технологий РКМЧП 

(таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения двухчастного дневника). 

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по определённой 

теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и обязательно включать 

тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки; предложить варианты использования 

собранного материала.   

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 
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рефлексивным умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое чтение. 

Во время рефлексивной работы с текстом используются послетекстовые вопросы и задания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны 

информации? 

• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию конкретного текста) 

                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 проверкарезультативности 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» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих работ: 

1. упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти (занятие 11); 

2. диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль (занятие 13); 

3. практикум-исследованиеучебного (научно-популярного) текста с целью выявления и 

маркировки информации, отражающей строение текста-рассуждения (занятие 20); 

4. диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 25); 

5. обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста таблицы, схемы 

и т.п. (занятие 30); 

6. тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и текстом 

(занятие 33). 

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в процессе реализации 

программы и могут рассматриваться как как результат деятельности на определённом этапе. 

 

 

Планируемые мероприятия  
Название мероприятия Форма мероприятия Предполагаемый 

результат 
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1.  «Осенние страницы» 

(возможны другие 

варианты) 

тематический конкурс 

чтецов 

участие в 

конкурсе, чтение 

самостоятельно 

выбранных 

отрывков из 

поэтических или 

прозаических 

произведений 

2.  «Заседание Учёного совета 

лексикографов» 

ролевая игра защита 

группового 

проекта – 

представление 

(презентация) 

словаря 

3.  «Аукцион вопросов и 

ответов» 

игра-состязание участие в игре 

4.  «Мои достижения» портфолио-отчёт 

(портфолио 

достижений) 

представление 

портфолио-отчёта 

или портфолио 

достижений 

 

 

Формы и виды контроля. 

Вопросы и задания для формирования навыка смыслового чтения и работы с текстами 

предлагаются устно и письменно. Письменное предъявление материала для индивидуальной или 

коллективной работы представляет собой раздаточный материал: текст (сплошной/несплошной) 

и вопросы в тестовой форме с учётом таких составляющих, как поиск и выделение 

информации, интерпретация, рефлексия и оценка. Задания должны быть дифференцированы по 

уровню сложности (базовый, повышенный) и соотнесены с количеством баллов. Задания на 

рефлексию и оценку выполняются в форме связного свободного ответа. Примеры тестовых работ 

приведены в разделе «Дидактические материалы». 

В тесты включаются задания на формирование/проверку умений, формируемыхна базовом 

уровне: 

• определять основную и второстепенную информацию (определение основной темы 

текста, подбор заголовка, отражающего тему); 

• определять познавательную цель (определение основной мысли и цели создания 

текста, подбор заголовка, отражающего идею); 

• определять речевую ситуацию, в которой создан текст (установление 

принадлежности текста к стилю речи, определение типа книги, из которой взят текст); 

• извлекать необходимую информацию из текста (обнаружение фактической 

информации); 

• находить и выделять конкретную информацию (несложный вывод на основе 

текста); 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

на повышенном уровне: 

• синтезировать информацию (составление целого из частей, восстановление 

последовательности, составление плана и т.п.); 

• понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснение значения 

встретившихся в тексте слов, в т.ч. по контексту, определение роли средств языковой 

выразительности); 
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• анализировать объекты с целью выделения каких-либо признаков; структурировать 

знания (обобщение и систематизация имеющейся в тексте информации, передача в другой 

форме, например, в таблице); 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать 

имеющуюся в тексте информацию в форме краткого письменного ответа; 

• строить произвольное речевое высказывание (умение сформулировать личное 

мнение на основе информации, содержащейся в тексте, аргументировать его и излагать в форме 

связного письменного ответа). 

Если в тесте при оценивании вопросов и заданий базового уровня тестового характера 

используется традиционный подход (1 балл – правильный ответ, 0 баллов - неверный), то 

оценивание краткого ответа и ответа в свободной форме требует критериального подхода. 

Вобщем виде подход может быть таким: 

Указания к оцениванию связного письменного ответа Баллы 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного 

высказывания с опорой на текст 

3 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного 

высказывания без опоры на текст 

2 

Подтверждение личного мнения дано отдельными словами 1 

Отсутствует подтверждение личного мнения или ответ не имеет прямого 

отношения к содержанию текста или ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 

Выстраивая стратегию деятельности по формированию основ читательской компетенции, 

следует учесть определение уровней читательской компетенции, разработанные для проведения 

международных исследований (PISA,PIRLS). 

Уровни читательской компетентности 

5 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить последовательность 

или комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, часть которой может 

быть задана вне основного текста. Сделать 

вывод о том, какая информация в тексте 

необходима для выполнения задания. 

Работать с правдоподобной и/ или 

достаточно объёмной информацией. 

Истолковать значения 

нюансов языка или 

показать полное 

понимание текста и 

всех его деталей. 

Критически оценить 

текст или выдвинуть 

гипотезы о нём на 

основе специальных 

знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, 

основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов. 

4 уровень 

Нахождение информации Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 
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айти и установить возможную 

последовательность или комбинацию 

отрывков глубоко скрытой информации, 

каждая часть которой может отвечать 

множественным критериям в тексте с 

неизвестным контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая информация в 

тексте необходима для выполнения задания. 

Использовать 

глубокие идеи, 

заложенные в тексте 

для понимания и 

применения 

категорий в 

незнакомом 

контексте; 

истолковывать 

разделы текста, беря 

в расчет понимание 

текста в целом. 

Работать с идеями, 

которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном 

контексте. 

Использовать 

академические и 

общественные знания 

для выдвижения 

гипотез или 

критической оценки 

текста. 

Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов. 

3 уровень 

Нахождение информации Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях распознать 

связи между отрывками информации, 

каждый из которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. Работать с 

известной, но противоречивой 

информацией. 

Объединить 

несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную 

мысль, объяснять 

связи и истолковывать 

значения слов и смысл 

фраз. Сравнивать, 

противопоставлять 

или 

классифицировать 

части информации, 

принимая во 

внимание множество 

критериев. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. 

Демонстрировать 

точное понимание 

текста в связи с 

известными, 

повседневными 

знаниями или 

основывать выводы на 

менее известных 

знаниях. 

2 уровень 

Нахождение информации Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 
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Найти один или более отрывков информации, 

каждый из которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. Работать с 

противоречивой информацией. 

Определить главную 

мысль, понимать 

связи, формировать и 

применять простые 

категории или 

истолковывать 

значения в пределах 

ограниченной части 

текста, когда 

информация 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и 

внешними знаниями 

или объяснять 

особенности текста, 

основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

1 уровень 

Нахождение информации Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) независимый друг от 

друга отрывок явно выраженной в тексте 

информации по простому критерию. 

Распознать главную 

тему или авторские 

намерения в тексте на 

известную тему, когда 

требуемая информация 

в тексте общеизвестна. 

Устанавливать 

простые связи между 

информацией в тексте 

и общими, 

повседневными 

знаниями. 

Материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 класс.— 

М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

2. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 класс. 

— М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. — М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основнойшколе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991. 

6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

8. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: 

учебное пособие. — М.: Форум, 2015. 

9. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2014. 
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Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Служба русского языка, словари, справочная 

литература http://www.slovari.ru 

3. Библиотека http://lib.ru 

4. Википедия https://ru.wikipedia.org 

5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 

 

Программа внеурочной деятельности «ФФГ читательская грамотность» (8 класс) 

1.Пояснительная записка  

            Рабочая   программа   внеурочной деятельности по функциональной грамотности в  8 

классе  составлена   в   соответствии  с  Основной образовательной   программой    основного  

общего  образования. 

Актуальность.  

     Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в     конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в 

этой сфере.  

     В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность 

стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д.  

        В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью.  

       Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на 

вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования 

в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA 

(Programme for International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается 

PISA как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в 

современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: 

читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую.  

      Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1606628813303000&usg=AOvVaw1Rc_T2qbJf4MeH4j2k0SFT
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1606628813304000&usg=AOvVaw20sIRkg56eXlqZEAB8IlMj
https://www.google.com/url?q=http://lib.ru&sa=D&ust=1606628813304000&usg=AOvVaw0H-IABS3_tLI0EF5eisbV8
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org&sa=D&ust=1606628813305000&usg=AOvVaw0EhKdiWSWTOXoiaeyJNJyP
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1606628813305000&usg=AOvVaw1A-BFdaEyIxgqwjKsQeMxO
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1606628813305000&usg=AOvVaw2YMIfipiEQ1bxQixV7IEa1
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2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования».  

       Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 

PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 

Президентом задач, но и 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.    

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами 

участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной 

грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей 

образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась 

в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно 

Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования»1 . 

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. 

  

                                                           
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. П. 5 // ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5dzARMpWI 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5dzARMpWI
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Целеполагание.  

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 8 

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.  

Планируемые результаты  

Метапредметные и предметные  

  

8 класс Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

Уровень 

оценки(рефлексии) 

в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает форму 

и содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретирует 

и оценивает 

математические 

данные в 

контексте лично 

оценивает 

личные, местные, 

национальные, 

глобальные 

естественно-

научные 

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 
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значимой 

ситуации 

проблемы в 

различном 

контексте в 

рамках 

предметного 

содержания 

  

Личностные  

   

  

  Грамотность    

Читательская  

  

Математическая  

  

Естественно- 

научная  

Финансовая  

  

8 класс  оценивает объясняет объясняет оценивает 

  содержание гражданскую гражданскую финансовые 

  прочитанного 

с 

позицию в позицию в действия в 

  позиции норм конкретных конкретных конкретных 

  морали и ситуациях ситуациях ситуациях с 

  общечеловече

ских 

общественной общественной позиции норм 

   жизни на основе жизни на основе морали и 

  ценностей; математических Естественно-

научных 

общечеловеческих 

ценностей 

  формулирует знаний с позиции  знаний с  

  собственную норм морали и позиции норм  

  позицию по общечеловеческих норм морали и 

общечеловеческих 

норм 

 

  

Характеристика образовательного процесса  

Программа реализуется через внеурочную деятельность и включает 4 модуля 

(читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность).  

Разработанный учебно-тематический план программы 8 класса описывает содержание 

модуля из расчета одного часа в неделю.   

Количество часов на один год обучения в 8 классе –  34 ч., т.е по 1 часу в неделю:  

- 15 часов на модуль «читательская грамотность»,   

- 4 часов на модуль «математическая грамотность»,   

- 5 часов на модуль «финансовая грамотность»;  

- 8 часов на модуль «естественнонаучная грамотность»;  

- 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы.  

 В 8 классе реализация программы начинается с модуля по формированию читательской 

грамотности.  

1 четверть – модуль «читательская грамотность».  
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2 четверть – модуль «математическая грамотность»,  

3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность»,  

4 четверть – модуль «финансовая грамотность».  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед 

ними проблемы в рамках предметного содержания.  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, проект.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 

№  

  

  

  

Тема занятия  

  

  

  

Всего 

часов:  

1 час 

в  

неделю  

  

  

  

Теория  Практика  

  

  

  

Формы 

деятельности  

  

  

  

Модуль «Основы читательской грамотности»  

 

1 Читательская грамотность. Зачем она 

нужна? 

1 
 

0 1 Беседа, конкурс.  

2-3 Формирование читательских умений с 

опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник 

информации. 

2 

 

0,5 1,5 

Беседа, круглый 

стол.   

4-5 Сопоставление содержания текстов 

научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. 

2 

 

0,5 1,5 Квест, круглый 

стол  

6-7 Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации? 

2 

 

0 2 
Квест, круглый 

стол.   

8-9 Типы текстов: текст-аргументация 

(комментарий, научное обоснование). 

2 

 

0,5 1,5 Деловая игра.  

  

10-11 Составление плана на основе исходного 

текста. 

2 

 

0,5 1,5 Квест, круглый 

стол.   

12-13 Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) задачи 

2 

 

0 2 Деловая игра.  

  

14-15 Работа со смешанным текстом. Знакомство 

с профессией журналиста. 

2    

0 

 2 Тестирование. 

Модуль «Основы математической грамотности»  
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16 Креативное мышление. Введение 

 

1 

 

0 1 Беседы, 

диалоги, 

дискуссии  

17 Создаем рисунки. Ситуация «Рисунок к 

математическому выражению» 

 

1 

 

0 1 Круглый стол, 

игра.  

18 Решение естественнонаучных проблем. 

Ситуация «Вопросы почемучки», 

«Трудный предмет» 

 

1 

 

0 1 Викторина, 

круглый стол, 

дискуссии  

19 Решение социальных проблем 

 

1 

 

0 1 Тестирование  

Модуль: «Основы финансовой грамотности»  

 

20 Финансовая грамотность - залог 

успешности современного человека 

1 

 

0 1 Беседы, 

диалоги, 

дискуссии  

21 Финансовая грамотность. Ситуация «Две 

семьи» 

1 

 

0 1 Круглый стол, 

игра.  

22 Финансовая грамотность. Ситуация 

«Акция в магазине» 

1 

 

0 1 Викторина, 

круглый стол, 

дискуссии  

23 Финансовая грамотность. Ситуация 

«Выгодный обмен», «Фальшивые деньги» 

1 

 

0,5 0,5 Тестирование 

24 Финансовая грамотность. Ситуации 

«Новые джинсы», «Траты Димы», 

«Конкурс эрудитов», «Валюта" 

1 

 

0,5 0,5  Проект, игра. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

 

25 Что такое «глобальные компетенции»? 

 

1 

 

0,5 0,5 Практикум.  

  

26 

Решение ситуаций. Ситуация «Добываем 

марганец в Зедландии» 

1 

 

0 1 Беседа. 

Исследование.  

  

27 Решение ситуаций. Ситуация «Забота о 

животных" 

1 

 

0 1 Урок-практикум 

28 

Решение ситуаций. Ситуация «Чистая 

вода» 

1 

 

0 1 Урок-

исследование.  

  

29 

Решение ситуаций. Ситуация 

«Государство «Мусорные острова»   

1 

 

0 1 Урок-

практикум.  

  

30 Решение ситуаций. Ситуация 

«Образование в мире: право и бизнес» 

1 

 
0 1 Обсуждение. 

Урок практикум 

31-32 

Занятие -презентация своих заданий 

2 

 

0 2 Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Презентация 
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33-34 

Итоговое занятие 

2 

 

0 2 Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Презентация 

Итого  

 

34 

 

3,5 30,5  

Список литературы  

для учителя:  

1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—8 классы: материалы для 

учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

2.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—8 классы:учебная 

программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

3.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—8 

классы:методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТАПРЕСС,2016.  

4.Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—8 

классы:контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТАПРЕСС, 2016.  

  

для обучающихся:  

1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

Интернет-ресурсы:  

1.Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru;  

2.Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru;  

3.Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- rabota-i-zarplata;  

4.Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php;  

5.Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/  

6.Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php  

7.Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. - http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585  

8.http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/  
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9.http://www.banki.ru/products/deposits/  

10.http://www.sravni.ru/vklady/  
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Программа внеурочной деятельности  «ФФГ финансовая грамотность» (6 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для 6-х классов составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования (утв. 17.12.2010 №1897, с изменениями и дополнением от: 29 декабря 2014 г. 

№1644, 31 декабря 2015г. №1577); 

• Основная образовательная программа основного общего образования средней школы №6, 

утв. приказом № 01-08/80-07 от 25.08.2020; 

• Положение о внеурочной деятельности средней школы №6, утв. приказом № 01-08/ 36-02 

от 23.04.2021г. 

• План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №6 имени Подвойского» на 2022-2023 учебный год в 5-7-х классах, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС (утв. Приказом № 01-08/ 46-36 от 31.08.2021г.) 

• Авторская программа Е. Вигдорчик, И. Липсица, Ю. Корлюговой  «Финансовая 

грамотность 5-7 класс». Изд. «Вита-Пресс», 2018г. 

 

 

Программа «Основы финансовой грамотности» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Цели программы: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики 

семьи. 

Задачи программы: 

1) в направлении личностного развития: формирование активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

2) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

3) развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного 

поведения. 

 

Программа ориентирована на УМК: 

1. Финансовая грамотность: учебная программа. 5 – 7 классы общеобразоват. орг./ 

Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц, Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. – М.: «ВАКО», 

2018 

2. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические 

рекомендации для учителя. 5 – 7 классы общеобразоват. орг. – М.: «ВАКО», 2018 

3. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 – 

7 классы общеобразоват. орг. – М.: «ВАКО», 2018 

4. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность:  рабочая тетрадь. 5 – 7 

классы общеобразоват. орг. – М.: «ВАКО», 2018 

 

Формы занятий 

При проведении занятий курса «Основы финансовой грамотности» используются 

различные формы: беседа, игра, занятие практикум, индивидуальная и групповая работы, 
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конкурсы решения задач, работа с научно-популярной литературой, мини-проект, мини-

исследование, фестиваль исследовательских работ, круглый стол и др.). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 

6 класс 

 

Личностные результаты 

 

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

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

государства;  

✓ овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

✓ проявление самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

✓ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете; 

✓ понимание необходимости собственной финансовой грамотности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД 

✓ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

✓ использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

✓ формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы; 

✓ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

✓ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Регулятивные УУД 

✓ понимание цели своих действий; 

✓ планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

✓ проявление познавательной и творческой инициативы; 

✓ оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

✓ адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

 

Коммуникативные УУД 

✓ умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

✓ готовность слушать собеседника и вести диалог; 

✓ готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

✓ умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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✓ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

➢ понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

➢ понимание и правильное использование экономических терминов: потребность, обмен, 

блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, страхование; 

➢ освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

➢ приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

➢ развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения. 

 

Учащийся научится: 

• объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

• различать виды денег; 

• понимать функции денег; 

• понимать, из чего формируется доход семьи; 

• понимать виды потребностей; виды расходов семьи; 

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

процент, социальные пособия; 

• объяснять, как формируется семейный бюджет; 

• называть регулярные и нерегулярные источники дохода; 

• выдвигать версии решения проблем экономики семьи, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

• понимать полезность регулярного контроля расходов семьи и личных расходов; 

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

удовлетворения своих потребностей; 

• понимать основные задачи и принципы страхования; 

• соотносить вид страхования и его цель; 

• находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

• различать виды денежных поступлений;  

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги; 
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• различать регулярные и нерегулярные источники доходов, строить план доходов;  

• анализировать структуру личных затрат;  

• решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета;  

• замечать в жизни семьи возможности для сокращения расходов и увеличения доходов; 

• оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых проблем.  

 

 

 

Содержание курса 

1. Введение в курс «Основы финансовой грамотности». 

Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?». От чего зависит 

благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей.  Учимся оценивать своё 

финансовое поведение. 

 

2. Деньги. 

Деньги и их виды. Функции денег. Платёжные системы. Национальная платёжная система. 

Быстрые платежи. Наличные деньги. Безналичные деньги. Валюты. Российский рубль — 

национальная валюта. 

 

 

3. Доходы и расходы семьи. 

 Семейный бюджет. Доходы семейного бюджета. Виды доходов семейного бюджета. Источники 

доходов семейного бюджета. Расходы семейного бюджета. Виды расходов семейного бюджета. 

Сбережения. Дорогие покупки. Контроль расходов. Личное финансовое планирование. Личный 

бюджет. 

 

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

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с 

рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании. Вклады, сбережения, инвестиции. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1.  Введение в курс «Основы финансовой грамотности» 4 

2.  Деньги 5 

3.  Доходы и расходы семьи 14 

4.  Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 
10 

5. Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока 
Что пройдено Деятельность ученика 

Дата 

Факт  
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по 

теме 
План 6б 

 

1. Введение в курс «Основы финансовой грамотности». (4 часа)  

1 1.1 Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность 

Осуществлять смысловое 

чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и 

содержание обучения, 

планировать и 

организовывать собственную 

учебную деятельность. 

06.09   

2 1.2 От чего зависит благосостояние 

семьи 

13.09   

3 1.3 Учимся оценивать финансовое 

поведение людей 

20.09   

4 1.4 Учимся оценивать своё финансовое 

поведение 

27.09   

2. Деньги (5 часов)  

5 2.1 Деньги: что это такое Подтверждать примерами 

роль денег в современном 

обществе; находить в тексте 

необходимую информацию; 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы; 

объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материала; слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить или отстоять свою 

точку зрения; выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов. 

04.10   

6 2.2 История денег – история 

человечества 

11.10   

7 2.3 Виды денег: символические деньги, 

монеты, купюры, наличные деньги, 

безналичные деньги, фальшивые 

деньги 

18.10   

8 2.4 Учебные мини-проекты «Деньги» 25.10   

9 2.5 Почему деньги теряют свою 

покупательную способность. 

Инфляция, как уберечь деньги от 

инфляции 

08.11   

3. Доходы и расходы семьи. (12 часов)  

10 3.1 Из чего складываются доходы 

семьи 

Описывать и сравнивать 

источники доходов семьи; 

описывать виды заработной 

платы; сравнивать условия 

труда совершеннолетних и 

несовершеннолетних; 

объяснять, как связаны 

профессии и образование; 

объяснять, чем 

руководствуется человек при 

выборе профессии; описывать 

направления расходов семьи; 

рассчитывать доходы и 

расходы семьи на условных 

примерах; рассчитывать доли 

расходов на разные товары и 

услуги; составлять семейный 

бюджет на условных 

примерах; сравнивать доходы 

15.11   

11 3.2 Учимся считать семейные доходы 

на условных примерах 

22.11   

12 3.3 Исследуем доходы семьи 29.11   

13 3.4 Учебные мини-проекты «Доходы 

семьи» 

06.12   

14 3.5 Из чего складываются расходы 

семьи 

13.12   

15 3.6 Учимся считать семейные расходы 

на условных примерах 

20.12   

16 3.7 Исследуем расходы семьи 27.12   

17 3.8 Учебные мини-проекты «Расходы 

семьи» 

10.01   

18 3.9 Что позволяет семье снизить 

расходы 

17.01   

19 3.10 Семейный бюджет 24.01   

20 3.11 Как сформировать семейный 

бюджет на условных примерах 

31.01   
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21 3.12 Ролевая игра «Семейный совет по 

составлению бюджета» 

и расходы и принимать 

решения; описывать 

последствия превышения 

расходов над доходами; 

объяснять причины, по 

которым люди делают 

сбережения; объяснять, при 

каких условиях можно 

одалживать и занимать 

деньги. 

07.02   

22 3.13 Учебные мини-проекты «Семейный 

бюджет» 

14.02   

23 3.14 Личное финансовое планирование. 

Личный бюджет. 

21.02   

4. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. (10 часов)  

24 4.1 Почему возникают риски потери 

денег и имущества и как от этого 

защититься 

Описывать события, 

существенно влияющие на 

жизнь семьи (рождение 

ребёнка, внезапная смерть 

кормильца, форс-мажорные 

случаи); 

определять последствия таких 

событий для бюджета семьи; 

различать обязательное и 

добровольное страхование; 

сравнивать различные виды 

страхования; объяснять, что 

такое и почему происходит 

инфляция; работать с 

источниками, таблицами; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

владеть навыками 

диалогической речи; 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах. 

28.02   

25 4.2 Что такое страхование и для чего 

оно необходимо 

07.03   

26 4.3 Страхование имущества, здоровья, 

жизни 

14.03   

27 4.4 Ролевая игра «Страхование» 21.03   

28 4.5 Как определить надёжность 

страховых компаний 

04.04   

29 4.6 Как работает страховая компания 11.04   

30 4.7 Учебные мини-проекты 

«Страхование» 

18.04   

31 4.8 Вклады. Сбережения 25.04   

32 4.9 Инвестиции.  02.05   

33 4.10 Возможные риски при сбережениях 

и инвестировании. 

16.05   

5. Итоговое занятие (1 час)  

34 5.1 Обобщение тем курса «Основы 

финансовой грамотности». 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; обладать 

коммуникативной 

компетентностью в общении 

со сверстниками. 

23.05   
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Программа внеурочной деятельности  «ФФГ финансовая грамотность» (7 класс) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364 Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный 

год, на основе методических рекомендаций «Основы финансовой грамотности. Методические 

рекомендации: учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: В.В. Чумаченко, А.П. 

Горяев. – М.: Просвещение, 2018.; направлена на реализацию Программы развития 

универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности (п.2.1. Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ №364  

Санкт-Петербурга). 

 

Характеристика УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовый «Основы финансовой 

грамотности. 

Методические 

рекомендации: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций». 

Авторы: В.В. 

Чумаченко, А.П. 

Горяев. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Основы 

финансовой 

грамотности: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций». 

Авторы: В.В. 

Чумаченко, А.П. 

Горяев. – М.: 

Просвещение, 

2018. 

Основы финансовой грамотности. 

Рабочая тетрадь. 8-9 классы». 

Авторы: В.В. Чумаченко, А.П. 

Горяев. – М.: Просвещение, 2021. 

 

          

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы нелинейного 

курса, определен учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364  Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации ролевых и интеллектуальных игр, учебных дискуссий, проектной 

деятельности. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим ГБОУ СОШ №364 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ.  
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Общая характеристика содержания курса 

      Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят 

перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет все больше возможностей по управлению собственными 

средствами, а такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно 

вошли в нашу повседневную жизнь. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — 

это завтрашние активные участники финансового рынка. Таким образом, воспитывая 

финансовую грамотность сегодня, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. 

У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые 

умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

Цели курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи курса: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 



186 

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

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

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
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расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.                                              

 

Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование (6 часов)  

Человеческий капитал. Определение целей. Принятие решений. Бюджет семьи. 

Определение финансовой цели. Стратегия достижения финансовой цели. Личный финансовый 

план.  

Раздел 2. Депозит (4 часа)  

Инфляция. Банковская система. Депозит. Условия депозита. Депозитный договор. Риски.  

Раздел 3. Кредит (5 часов)  

Банковский кредит. Виды кредитов. Условия кредитов. Автокредит. Ипотека. Сравнение 

кредитных предложений.  

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции (3 часа)  

Валюта. Банковская ячейка. Банковская карта. Дорожный чек. Овердрафт. Электронные 

деньги. Банкинг. 

Раздел 5. Страхование (4 часа) 

Страховая компания. Виды страхования. Условия страхования. Риски. Выбор страховой 

компании. Страховой полис и правила страхования. Страховое возмещение.  

Раздел 6. Инвестиции. Пенсия (5 часов)  

Инвестиции. Инвестиционные инструменты. Инвестиционные риски. Стратегия 

инвестирования. Инвестиционные портфель и правила его формирования. Типичные ошибки 

инвестора. Пенсия. Государственная пенсионная система и ее устройство. Корпоративные 

инвестиционные программы. Размер пенсии. Накопление и преумножение пенсионных 

сбережений.  

Раздел 7. Налоги и Финансовые махинации (4 часа) 

Налоги. Виды налогов. Налоговая система России. НДФЛ. Имущественный налог. 

Налоговая декларация. Виды финансовых махинаций. Защита банковской карты. Махинации с 

кредитами. Мошеннические инвестиционные предложения. Действия при попадании в 

мошенническую схему. 

 

Результативность (формы подведения итогов) 

Итогом освоения курса внеурочной деятельности в 7-м классе будет являться защита 

проекта (интеллектуальная игра по финансовой грамотности) в рамках проекта «Равный 

Равному». 

 

Календарно-тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 7 класс 2023/2024 учебный год. 
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№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма занятий 

 Раздел 1. Личное финансовое 

планирование 

6  

1.  Вводный урок. 1 
 

теоретическое 

занятие 

2.  Человеческий капитал (учебная 

дискуссия) 

1 
 

теоретическое 

занятие 

3.  Принятие решений 1 
 

теоретическое 

занятие 

4.  Домашняя бухгалтерия 1 
 

поисковые 

исследования 

5.  Составление личного финансового 

плана (интеллектуальная игра) 

1 
 

Практическое 

занятие 

6.  Накопления и инфляция 1 
 

теоретическое 

занятие 

 Раздел 2. Депозит 4  

7.  Накопления и инфляция 1 
 

теоретическое 

занятие 

8.  Что такое депозит и какова его 

природа? 

1 
 

теоретическое 

занятие 

9.  Условия депозита 1 
 

поисковые 

исследования 

10.  Управление рисками по депозиту 1 
 

Практическое 

занятие 

 Раздел 3. Кредит 5  

11.  Что такое кредит? 1 
 

теоретическое 

занятие 

12.  Основные характеристики кредита 1 
 

теоретическое 

занятие 

13.  Как выбрать наиболее выгодный 

кредит (ролевая игра) 

1 
 

теоретическое 

занятие 

14.  Как уменьшить стоимость кредита 1 
 

поисковые 

исследования 

15.  Типичные ошибки при использовании 

кредита 

1 
 

Практическое 

занятие 

 Раздел 4. Расчетно-кассовые 

операции 

3  

16.  Хранение, обмен и перевод денег 1 
 

теоретическое 

занятие 

17.  Различные виды платежных средств 1 
 

теоретическое 

занятие 

18.  Формы дистанционного банковского 

обслуживания 

1 
 

поисковые 

исследования 

 Раздел 5. Страхование 3  

19.  Что такое страхование? 1 
 

теоретическое 

занятие 

20.  Виды страхования 1 
 

теоретическое 

занятие 
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21.  Как использовать страхование в 

повседневной жизни? 

1 
 

Практическое 

занятие 

 Раздел 6. Инвестиции. Пенсия 5  

22.  Что такое инвестиции? 1 
 

теоретическое 

занятие 

23.  Как выбирать активы 1 
 

теоретическое 

занятие 

24.  Как делать инвестиции 1 
 

теоретическое 

занятие 

25.  Пенсионная система 

(интеллектуальная игра) 

1 
 

поисковые 

исследования 

26.  Как сформировать частную пенсию 1 
 

Практическое 

занятие 

 Раздел 7. Налоги и Финансовые 

махинации 

8  

27.  Налоги. 1 
 

теоретическое 

занятие 

28.  Виды налогов 1 
 

теоретическое 

занятие 

29.  Махинации с банковскими картами 1 
 

теоретическое 

занятие 

30.  Махинации с кредитами и 

инвестициями 

1 
 

теоретическое 

занятие 

31.  Проектирование содержания 

итогового продукта. Часть I 

1 
 

поисковые 

исследования 

32.  Проектирование содержания 

итогового продукта. Часть II 

1 
 

поисковые 

исследования 

33.  Публичное представление своей 

работы 

1 
 

проектная 

деятельность 

34.  Публичное представление своей 

работы 

1 
 

проектная 

деятельность 

 

 

Список литературы: 

1. «Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций». Авторы: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. Основы финансовой грамотности: учеб. пособие для общеобразоват. организаций». 

Авторы: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. 8-9 классы». Авторы: В.В. Чумаченко, 

А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 2021. 
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Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (9 класс) 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Финансовой грамотности» для учащихся 

5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят 

перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми 

мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние 

активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей 

финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется 

на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  
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- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с 

показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение 

практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с 

элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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

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

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

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

экономических ситуациях;  
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- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

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

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

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

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

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 

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

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

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

финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи 

и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 
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III. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

9 класс (68 часо) 

 

Раздел 1. Потребительская культура (6 часов). 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон (8 часа). 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (6 часа). 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение 

экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (8 часа). 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа «Каждый 

платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (12 часов). 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». 

Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (10 часов). 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа «Бытовая 

техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (4 часа). 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Выступления 

учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (10 часов). 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 

случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред 

и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (2 час) 

Раздел 10. Защита проектов (2 часа) 

IV. Тематическое планирование 

 

9 класс (68 часов) 

 

№ п/п Название темы 
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Название раздела (количество часов) 

Раздел 1. Потребительская культура (3 часа) 

1.  Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». 

2. Выступления учащихся «Потребление: структура и нормы». 

3. Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа) 

4. Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» 

5. Практическая работа «Разнообразие человеческих потребностей и их 

классификация». 

6. Интерактивная беседа «Психология потребителя» 

7. Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа) 

8. Познавательная беседа «Что такое рынок?»  

9. Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

10. Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа) 

11. Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». 

12. Аналитическая работа «Статьи доходов и расходов». 

13. Деловая игра «Рациональный бюджет школьника».  

14. Познавательная беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов) 

15. Мини-исследование «Источники информации». 

16. Мини-проект «Реклама и ее виды».  

17. Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». 

18. Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». 

19. Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». 

20. Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (5 часов) 

21.  Практическая работа «Качество товаров». 

22 Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

23.  Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» 

24.  Познавательная беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго».  

25. Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять?» 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа) 

26.  Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

27. Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов) 

28. Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

29. Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». 

30. Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную 

защиту?» 

31. Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» 

32. Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 
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Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (1 час) 

33. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся 

Раздел 10. Защита проектов (1 час) 

34. Защита проектов 

№ п/п Название темы 

Название раздела (количество часов) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов) 

Тема 1. Происхождение денег 

1.  Дискуссия «Деньги: что это такое?» 

2.  Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи 

3.  Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» 

4.  Круглый стол «От чего зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов 

5.  Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

6.  Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» 

7-8. Практическая работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов) 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг  

финансовых организаций 

9. Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» 

10. Практическая работа «Как увеличить семейные расходы с использованием 

финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния 

11. Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование?» 

12. Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» 

13-14. Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов) 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

15.  Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». 

16.  Правовая консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы». 

17. Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег 

18.  Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» 

19.  Познавательная беседа «Что такое финансовые пирамиды?» 

20-21. Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 часов) 
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Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 

22.  Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» 

23. Круглый стол «Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес 

24.. Выступления учащихся «Что такое бизнес?» 

25. Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире 

26.  Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» 

27. Решение экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте?» 

28-29. Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов) 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

30. Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» 

31. Работа с документами «Какие налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

32. Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

33-34. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 
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 Программа внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект. Экспонат школьного музея»  для 

6 класса на уровне основного общего образования составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Работа с архивными данными 

и музейными экспонатами, способствует развитию творческих способностей, гражданско-

патриотических чувств, коммуникативных компетенций, навыков поисковой и 

исследовательской работы, столь необходимых в современном мире.   «Нет ничего более 

человечного в человеке, чем связывать прошлое и настоящее» Ф.И. Тютчев Программа 

рассчитана на 34 часа в 2023/2024 учебном году, в соответствии с выполнением программы 

возможны: групповая и индивидуальная работа с учащимися класса Занятие 

продолжительностью 45 минут, допускаются изменения в количественном и списочном 

составе(основание – Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на достижение и реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели. 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– создание особых условия для воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные 

процессы личности ребенка, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи 

через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств. 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- подготовка учащихся к осмыслению и работе над проектом для участия в школьной научно- 

практической  конференции и  конкурса  «Лидер кадетских классов» в 7 классе 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

4. Результативность 

– умения и навыки: формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об экспонате 

как организации работы с архивными данными и музейными экспонатами, способствующих 

развитию творческих способностей, гражданско-патриотических чувств, коммуникативных 

компетенций, навыков поисковой и исследовательской работы, столь необходимых в 

современном мире. 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-оформление проекта в виде презентации, реферата, видеоролика, 

- защита проекта и представление проекта на школьном, районном, городском, всероссийском 

уровнях. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

количес

тво 

часов по 

плану 

тема внеурочного 

занятия 

форма 

внеурочного 

занятия 

календарное 

  

1 1 Как работать над 

долгосрочным 

проектом 

Беседа     

2 1 Как работать над 

долгосрочным 

проектом 

Беседа     

3 1 Выбор экспоната, 

темы проекта. 

Обоснование. 

Экскурсия в 

школьном 

музее 

    

4 1 Выбор экспоната, 

темы проекта. 

Обоснование. 

Экскурсия в 

школьном 

музее 

    

5 1 Подготовка паспорта 

проекта 

Круглый стол     

6 1 Описание 

теоретической части 

проекта 

Круглый стол     

7 1 Описание 

теоретической части 

проекта 

Круглый стол     

8 1 Работа с 

источниками 

информации 

Беседа     

9 1 Работа с 

источниками 

информации 

Беседа     

10 1 Работа с 

источниками 

информации 

Беседа     

   11 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     
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12 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     

13 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     

14 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     

15 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     

16 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     

17 1 Практическая часть 

проекта 

Проект     

18 1 Оформление проекта Проект     

19 1 Оформление проекта Проект     

20 1 Оформление проекта Проект     

21 1 Оформление проекта Проект     

22 1 Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого 

Проект     

23 1 Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого 

Проект     

24 1 Защита проекта. Проект     

25 1 Защита проекта. Проект     

26 1 Креативность, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения проекта 

Проект     

27 1 Креативность, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения проекта 

Проект     

28 1 Публичное 

представление 

проекта. 

Проект     

29 1 Публичное 

представление 

проекта. 

Проект     

30 1 Публичное 

представление 

проекта. 

Проект     

31 1 Самоанализ и оценка. Беседа     

32 1 Самоанализ и оценка. Беседа     
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33 1 Материал для 

размышлений. Как 

выбрать тему 

самостоятельно. 

Беседа     

34 1 Материал для 

размышлений. Как 

выбрать тему 

самостоятельно. 

Беседа     
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ, ЕЕ 

СПОСОБНОСТЕЙ, УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОДАРЕННЫХ 

 

Программа внеурочной деятельности «Россия -мои горизонты» 

 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

составлена на основе: 

 ‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆

Федерации», ‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП 

ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 370, 

 ‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 

СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371, 

 ‒ Методических рекомендаций 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 (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 

2023 г. № ДГ-808/05), 

 ‒ Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 5 (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05).  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года1 

одним из направлений является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

 Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 

2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»2 об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная 

деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 
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Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным    счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в 

том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; 

 знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных 

учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через 

систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

Цель: 

 формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи: 

 ‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 ‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной 

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 профессиями и 

отраслями экономики РФ); 

 ‒ 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 адаптация 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. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно) 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей 

экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, 

диагностика способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, 

моделирующих онлайн-профпроб в контентно информационный комплекс «Конструктор 

будущего» на базе Платформы. 
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 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет 

в будущее» 

 Личностные результаты 

Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

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 и 

собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

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; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– 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; 

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

же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

– 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 
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деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

– 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; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

– 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. 

 

Для ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание духовных ценностей российского народа; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 
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– способность воспринимать различные виды искусства, традиции

 и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире. 

 

Метапредметные результаты 

Для ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
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аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– 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, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

– воспринимать и формулировать суждения 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);понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 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; 

– 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; 

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

 

 Для ФГОС СОО: 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

– ыявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

– владеть различными способами общения и взаимодействия; 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;амостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

– оценивать приобретенный опыт. 

• Содержание курса по профориентации  
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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 
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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.  

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора 

профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 

выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 

самоопределения. Овладение приемами 20 построения карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 

образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути. 

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 и 10-11 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 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения). Профориентационная 

диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и 
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сформировать 7 дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы.    

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме 

кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

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.  

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального 

образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе 

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). 
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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 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения).  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному 

самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. По 

итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 

интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

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-

https://bvbinfo.ru/


213 

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 
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технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены 

следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.  

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час)  

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения).  

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых 

отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу 

особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить 

диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у 

ученика возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. 

Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями 

для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное 

тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по 

желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту 

рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних 

условиях. Для тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или 

ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается использование мобильных 

устройств.  

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.  
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‒ 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.  

В 10-11 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; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданских государственных служащих в различных органах государственного управления, 

узнают о релевантном образовании для  управленческих позиций в госструктурах и 

особенностях трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о 

возможностях и ограничениях работы в государственных структурах.  

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, 
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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-
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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.  
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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. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) (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): 

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:  

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 
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полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене.  

3 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»).  

4 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:  

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог.  

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-

стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель 

физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 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)  
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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:  
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‒ 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. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе курса внеурочной деятельности 

«Россия — мои горизонты» 2023/2024 уч. год 

№ Дата Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума 

(зарегистрированные в 

проекте «Билет в 

будущее») 

 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

7 сентября 

2023 г. 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» 

(обзор отраслей экономического развития РФ — 

счастье в труде) 

1 

 

2 

 

14 

сентября 

2023 г. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок 

«Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) 

1 

 

3 

 

21 

сентября 

2023 г. 

 

Тема 3. 

Профориентационная 

диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор 

результатов 

 

Тема 3. 

Профориентационная 

диагностика № 1 

«Мои профсреды» и 

разбор результатов 

1 

 

4 

 

28 

сентября 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система 

образования России» 

1 
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2023 г. 

 

(дополнительное образование, уровни 

профессионального образования, стратегии 

поступления) 

5 

 

5 октября 

2023 г. 

 

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 

 

6 

 

12 октября 

2023 г. 

 

Тема 6. 

Профориентационное 

занятие «Россия в деле» 

(часть 1) 

(на выбор: 

импортозамещение, 

авиастроение, 

судовождение, 

судостроение, лесная 

промышленность) 

 

Тема 6. 

Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

результатов 

 

1 

 

7 

 

19 октября 

2023 г. 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия 

промышленная: узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) 

 

1 

 

8 

 

26 октября 

2023 г. 

 

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 

 

9 

 

2 ноября 

2023 г 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия 

цифровая: узнаю достижения страны в области 

цифровых 

1 
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технологий» 

(информационные технологии, искусственный 

интеллект, робототехника) 

 

10 9 ноября 

2023 г. 

 

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 

 

11 16 ноября 

2023 г 

Тема 11. 

Профориентационное 

занятие «Россия в 

деле» (часть 2) 

(на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) 

 

Тема 11. 

Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои 

таланты» и разбор 

результатов 

 

1 

 

12 23 ноября 

2023 г. 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия 

инженерная: узнаю достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, строительство) 

 

1 

 

13 30 ноября 

2023 г. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

инженерконструктор, электромонтер и др.) 

 

1 

 

14 7 декабря 

2023 г. 

 

Тема 14. Профориентационное занятие 

«Государственное управление и общественная 

безопасность» 

(федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и 

профессии в 

этих службах) 

 

1 
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15 14 декабря 

2023 г. 

 

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 

 

16 21 декабря 

2023 г. 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия 

«Моё будущее — моя страна» 

1 

 

17 11 января 

2024 г. 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия 

плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

1 

 

18 18 января 

2024 г. 

 

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 

 

19 25 января 

2024 г. 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия 

здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины и 

здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) 

1 

 

20 1 февраля 

2024 г. 

 

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 

21 8 февраля 

2024 г. 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: 

узнаю о профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, туризма и 

гостеприимства) 

1 

22 15 февраля 

2024 г. 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер 

1 
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по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

23 22 февраля 

2024 г. 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия 

креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) 

1 

24 29 февраля 

2024 г. 

 

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 

25 7 марта 

2024 г. 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 

1 

26 14 марта 

2024 г. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) 

1 

27 21 марта 

2024 г. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 1) 

1 

28 28 марта 

2024 г. 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 2) 

1 

29 4 апреля 

2024 г. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

30 11 апреля 

2024 г. 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

31 18 апреля 

2024 г. 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 
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32 25 апреля 

2024 г. 

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

33 2 мая 

2024 г. 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

34 16 мая 

2024 г. 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее 

— моя страна» 

1 
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Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» ( 5-9 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

 Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является 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. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской

 Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 
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№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. 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 
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Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 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: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. 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. 

2. 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 
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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 
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– 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. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 

грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы 
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курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

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, каксмотреть 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, 
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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 
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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 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ðµ_Ð§ÐµÑ�Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ�Ñ�ÐºÐ¸Ð¼_Ñ�Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ñ�Ð°Ð
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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. 
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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 
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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,

 ознакомительным, 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 
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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, регулирующихобщественные 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 
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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 

Тематическое планирование 

5–7 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика 

деятельности обучающихся 

День знаний Знакомство с

 проектами 

Российского общества 

«Знание». 

Возможности, которые 

предоставляют

 проект

ы общества «Знание» для 

обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для 

жизненного успеха. 

Участие в мотивационной 

беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной 

жизненной позицией, о мечтах и о 

том, как можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 

место рождения. История, 

культура, научные 

достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Участие во вступительной 

беседе о России. Просмотр ролика о 

России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические 

наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская – 

её подвиг бессмертен, её 

имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как 

воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради 

жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта 

молодая девушка. Просмотр 
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интерактивной карты, беседа о 

сохранении памятников героям. 

Избирательная 

система России (30 

лет ЦИК) 

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. 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной 

избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, 

возникающих в связи с 

голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного 

задания «Избирательная система в 

России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

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. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: 

каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из 

предложенных тем: «Если бы я был 

учителем, какими качествами 

обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к 

занятиям…, какие вспомогательные 

средства использовал для 

проведения уроков?»; «Чем может 

помочь советник по воспитанию?» 

О 

взаимоотношениях 

в коллективе 

(Всемирный день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

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 

Мотивационная беседа о 

взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о 

стереотипах в отношении здоровья 

и здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из 

мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их. Беседа о буллинге, 

его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в 

ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, 

помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, 

выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила 

благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список 
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смотреть на мир 

позитивно, как не стать 

жертвой «травли», и 

самому не опуститься до 

«травли» других, 

необходимы всем. 

лайфхаков класса о том, как 

подростку справляться со 

стрессами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, 

в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики 

идеального коллектива, в котором 

им было бы комфортно находиться.  

По ту сторону 

экрана. 115 лет кино 

в России 

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. 

Мотивационная беседа о

 любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об 

истории российского игрового 

кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем 

кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе 

которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его 

отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети 

пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о

 возможности

 создания

 собственного 

фильма о классе, сделанного 

руками школьников. 

День спецназа 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. 

Участие во вступительной 

беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального 

назначения в России. 

Участие в обсуждении: 

«Качества личности бойца 

спецназа». 

Выполнение интерактивного

 задания «Что

 важнее

 для 

спецназовца – ум или сила?» 

День народного Смутное время в Участие во вступительной 
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единства истории нашей страны. 

Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся 

Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским 

старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения 

народа не только в войне 

беседе о появлении праздника День 

народного единства. 

Знакомство с исторической 

справкой о событиях Смутного 

времени. 

Работа в группах: если бы вы 

жили в Смутное время, в чем вы бы 

увидели причины появления 

народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 

1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали 

образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. Дискуссия о 

том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо 

объединяться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / новые 

профессии 

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. 

Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, 

социальных и культурных 

отношений, основанных на 

использовании цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Появление новых 

профессий связано с 

цифровизацией экономики, 

движением к 

технологическому 

суверенитету. 

Беседа о сущности понятий 

«суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая 

экономика». 

Просмотр видеоролика о 

цифровых технологиях, вошедших 

в современную жизнь многих 

россиян, в экономику, образование 

и культуру страны. Дискуссия, в 

ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с 

проникновением искусственного 

интеллекта во многие сферы не 

только экономики, но и культуры, 

образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для 

всех», в ходе которой школьники 

знакомятся с новыми понятиями в 

области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по 

городу профессий будущего, в ходе 

которого школьники знакомятся с 

двенадцатью направлениями 

профессиональной деятельности, 

которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе 

которой педагог просит 

школьников завершить некоторые 
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из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое 

я сделал на этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры 

сегодняшняя жизнь просто 

невозможна, я с этим утверждением 

…»; «Если у меня спросят, готов ли 

я учится всю свою жизнь, то я 

отвечу …» 

О 

взаимоотношениях 

в семье (День 

матери) 

Мама — важный 

человек в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает 

предложение «Первое, что 

приходит в голову, когда я слышу 

слово «мама» …» 

Участие в групповом 

обсуждении случаев 

недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе 

групповой работы. 

Участие в беседе о том, что 

делает наших мам счастливыми 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный 

компонент) 

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. 

Участие в беседе о том, когда 

каждый из нас чувствовал гордость 

при виде государственных 

символов нашей страны. Какова 

региональная символика? Что 

означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями 

народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что 

объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, 

что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. 

Особенности волонтерской 

деятельности. 

Волонтерство в России 

Знакомство школьников с 

информацией о создании в 

Международного Комитета 

Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: 

действительно ли создание именно 

этой организации можно считать 

началом волонтерского движения? 

Работа в группах по 

составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о 

волонтёрской деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. 

Знание прав и выполнение 

обязанностей. 

Участие   во    вступительной    

беседе    о    значении    слова 

«конституция» и о жизни без 

конституции. 
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Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие в обсуждении 

ситуаций, в которых было 

нарушение прав или невыполнение 

обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает 

предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об 

осознанном поведении и личной 

ответственности 

Герои нашего 

времени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — кто 

они? Россия начинается с 

меня? 

Участие во вступительной 

беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали 

на долю народа и о героизме тех, 

кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, 

есть ли место героизму 

сегодня? Обсуждение мнений 

школьников. 

Участие в игре «Качества 

современного героя» 

Новогодние 

семейные традиции 

разных народов 

России 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все 

ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись 

новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что 

чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли 

что-то, что мы хотели бы изменить 

в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о 

новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Способы передачи 

информации до появления 

письменности. Разница 

между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная 

Иваном Федоровым: 

«Ради скорого 

младенческого научения». 

Беседа о разных способах 

передачи информации. Блиц-опрос 

«Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая 

печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, 

связанные с содержанием 

«Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек 

должен обладать

 функциональной 

грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что они 

обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов 

Беседа о том, что такое 

налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего 

государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности 

налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай 

и распредели бюджет». 
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– обязанность каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

Непокоренные. 

80 лет со дня 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Голод, морозы, 

бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

выживания ленинградцев. 

О провале планов 

немецких войск. О 

героизме советских 

воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы 

знаете о блокаде Ленинграда; каким 

образом город попал в кольцо; 

зачем Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладожское озеро 

называют дорогой жизни; чем стало 

полное освобождение Ленинграда 

от фашистской блокады для всей 

страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало 

людям выстоять в осажденном 

городе. 

Работа в парах с дальнейшим 

обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России 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. 

Беседа о государствах-

союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос:   «Какие

 традиционные

 ценности

 разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности 

союзных государств. 

В чем заключается 

союзническая поддержка? Что 

Россия делает для союзников? 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без 

научных достижений. 

Научные и технические 

достижения в нашей 

стране. Вклад российских 

ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса 

Участие во вступительной 

беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных 

научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном 

задании «Д.И. Менделеев: не 

только химия». 

Участие в блиц –

 опросе  

«Примеры использования 

достижений науки в повседневной 

жизни». 

Работа в группах с дальнейшим 

обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса» 
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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. 

Мотивационная беседа о 

первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. 

Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны 

назвать 15 российских городов; за 

вторую минуту - 15 российских рек; 

за третью – 15 названий деревьев, 

кустарников и цветов, которые 

растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика Русского 

географического общества о 

русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой 

разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со 

школьниками, в процессе которой 

они продолжают предложения, 

начало которых произносит 

педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если 

бы я делал пост в социальных сетях 

по итогам нашего сегодняшнего 

разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать 

первооткрывателем, потому что 

…». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения Федора 

Ушакова 

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

 ру

сско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной 

разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о 

причинах выбора профессии 

военного. 

Участие в работе в парах: 

знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала 

смекалка. 

История и современность: 

уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как 

жители России выражают свою 

благодарность защитникам 

Отечества 

Как найти свое 

место в обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим 

другом? Примеры 

Проблематизирующая беседа о 

трех слагаемых успешной 

самореализации человека в 

обществе: дружбе, семье и 
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настоящей 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. 

профессии. 

Выступление федерального 

спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в 

различных сферах общественной 

жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое 

будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о 

том, как найти хороших друзей, как 

найти спутника/спутницу жизни, 

чем руководствоваться в выборе 

профессии. 

Групповая работа «Что я возьму 

с собой во взрослую жизнь?», в 

ходе которой школьники в каждой 

группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему 

классу свой выбор. В набор могут 

входить, например, карточки 

«умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», 

«знать языки», «умение шутить» и 

т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. Сириус – 

федеральная площадка 

фестиваля. Исторические 

факты появления 

всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. 

Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. 

Групповая работа по

 созданию кластера  

«Всемирный фестиваль молодежи». 

Историческая справка об 

истории возникновения 

Всемирного фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы 

фестивалей». 

Дискуссия  «Всемирный

 фестиваль

 молодежи –

 2024 в 

подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

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. 

Проблематизирующая беседа 

«Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой 

обсуждаются события, связанные с 

первыми попытками человека 

«обрести крылья». 

Видеоролик об истории 

российской авиации, от первого 

полета в 1913 году на первом в 

мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных 

авиалайнеров "Суперджет", МС-21, 

Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, 

"Байкал". 

Интерактивная игра «33 
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ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с 

легендарными российскими 

пилотами, испытателями, 

конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер 

летчика», в ходе которого 

школьники выполняют некоторые 

упражнения и задания (например, 

«Компас», «Часы» и др.) которые 

предлагают современным пилотам 

при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу 

стать кем захочу, или уже нет?», в 

ходе которой подростки 

рассуждают об ограничениях, 

которые накладывает профессия 

пилота, о том, как может 

реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя 

стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший 

полуостров с богатой 

историей. История 

Крымского полуострова. 

Значение Крыма. 

Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о 

географическом положении Крыма 

с использованием карты. 

Самостоятельная работа по 

изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с 

обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в 

Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы 

рекомендовали посетить в 

Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни 

– приоритетное 

направление в 

большинстве государств 

мира. Основные 

составляющие здоровья. 

Современные проекты, 

связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила 

здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление 

памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – 

вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 

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. 

Просмотр видеоролика об 

истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, 

построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, 

причинах его популярности у детей 

и взрослых, о видах циркового 

искусства (клоунаде, акробатике, 

 эквилибристике, 
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 гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, 

пантомиме, дрессировке 

животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и 

сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают несколько 

простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в 

ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими 

клоунами (Юрий Никулин, Олег 

Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав 

Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как 

важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! Это 

так красиво». 

Главные события в 

истории покорения 

космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный 

фильм «Вызов» - героизм 

персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной 

беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. 

Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о 

космонавте и сделать сообщение 

для одноклассников (Герман Титов, 

Валентина Терешкова, Алексей 

Леонов, Светлана Савицкая, 

Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, 

Геннадий Падалка, Анатолий 

Соловьев). 

Участие в беседе о трудном 

процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в 

чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и 

режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

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. 

Проблематизирующая беседа 

«Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, 

какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было 

назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую 

крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают 

знаменитые фразы из произведений 

Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе 

которой школьники по отрывкам из 

телеспектаклей, кинофильмов, 

иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, 
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называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой 

школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, 

невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное 

потребление — способ 

позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы 

как следствия

 безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать эко-правила 

— не так сложно 

Участие во вступительной 

беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, 

существующих в России, и роли 

людей в их появлении, поиски 

решений. 

Работа в группах по 

составлению общего списка эко-

правил, которые легко может 

соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. 

Жизненно важные навыки 

Вступительная беседа об 

истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — 

это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение 

критериев работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы 

элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Победы. 

Поисковое движение 

России. Могила 

Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной 

беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в 

беседе о том, что заставляет тысячи 

человек заниматься поиском и 

захоронением останков погибших 

защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в 

вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в 

шествиях Бессмертного полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — 

день рождения пионерской 

организации. Цель её 

создания и деятельность. 

Распад пионерской 

организации. Причины, по 

которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной 

беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, 

какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы 

вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по 

выдвижению причин, по которым 

дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие 

бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. 

Великий и могучий. 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество

Брейн- ринг «Узнай 

произведение по иллюстрации». 
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225 со дня рождения 

А. С. Пушкина 

 Пушкин

а объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в 

формирование 

современного 

литературного русского 

языка. 

Историческая справка 

«Малоизвестные факты из жизни А. 

С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы 

говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание 

русского языка. 

 

Тематическое планирование 

8–9 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика 

деятельности обучающихся 

День знаний Знакомство с

 проектами 

Российского общества 

«Знание». 

Возможности, которые 

предоставляют

 проект

ы общества «Знание» для 

обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для 

жизненного успеха. 

Участие в мотивационной 

беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной 

жизненной позицией, о мечтах и о 

том, как можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 

место рождения. История, 

культура, научные 

достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Участие во вступительной 

беседе о России. Просмотр ролика 

о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические 

наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская – 

её подвиг бессмертен, её 

имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как 

воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради 

жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта 

молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о 

сохранении памятников героям. 

Избирательная 

система России (30 

лет ЦИК) 

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 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной 

избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, 

возникающих в связи с 

голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного 

задания «Избирательная система в 

России». 
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гражданской позиции, 

желание участвовать в 

развитии своего города, 

региона, страны – 

достойно уважения. 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

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. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: 

каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из 

предложенных тем: «Если бы я 

был учителем, какими качествами 

обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к 

занятиям…, какие 

вспомогательные средства 

использовал для проведения 

уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 

О 

взаимоотношениях 

в коллективе 

(Всемирный день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

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. 

Мотивационная беседа о 

взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о 

стереотипах в отношении здоровья 

и здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из 

мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их. Беседа о буллинге, 

его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в 

ходе которого школьники 

участвуют в игровых 

упражнениях, помогающих снять 

стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть 

негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила 

благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список 

лайфхаков класса о том, как 

подростку справляться со 

стрессами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, 

в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики 

идеального коллектива, в котором 

им было бы комфортно 

находиться.  

По ту сторону Развитие Мотивационная беседа о
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экрана. 115 лет 

кино в России 

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. 

 любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об 

истории российского игрового 

кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем 

кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе 

которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его 

отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети 

пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о

 возможности

 создания

 собственного 

фильма о классе, сделанного 

руками школьников. 

День спецназа 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. 

Участие во вступительной 

беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений 

специального назначения в 

России. 

Участие в обсуждении: 

«Качества личности бойца 

спецназа». 

Выполнение

 интерактивног

о задания «Что

 важнее

 для 

спецназовца – ум или сила?» 

День народного 

единства 

Смутное время в 

истории нашей страны. 

Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся 

Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским 

старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения 

народа не только в войне 

Участие во вступительной 

беседе о появлении праздника 

День народного единства. 

Знакомство с исторической 

справкой о событиях Смутного 

времени. 

Работа в группах: если бы вы 

жили в Смутное время, в чем вы бы 

увидели причины появления 

народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 
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1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали 

образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания 

и положения в обществе. 

Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо 

объединяться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / новые 

профессии 

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. 

Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, 

социальных и культурных 

отношений, основанных на 

использовании цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Появление новых 

профессий связано с 

цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому 

суверенитету. 

Беседа о сущности понятий 

«суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая 

экономика». 

Просмотр видеоролика о 

цифровых технологиях, вошедших 

в современную жизнь многих 

россиян, в экономику, образование 

и культуру страны. Дискуссия, в 

ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с 

проникновением искусственного 

интеллекта во многие сферы не 

только экономики, но и культуры, 

образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для 

всех», в ходе которой школьники 

знакомятся с новыми понятиями в 

области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по 

городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники 

знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной 

деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных 

профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе 

которой педагог просит 

школьников завершить некоторые 

из предложений, например: 

«Самое большое открытие, 

которое я сделал на этом занятии – 

это 

…»; «Все говорят, что без цифры 

сегодняшняя жизнь просто 

невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у меня 

спросят, готов ли я учится всю 

свою жизнь, то я отвечу …» 



255 

О 

взаимоотношениях 

в семье (День 

матери) 

Мама — важный 

человек в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает 

предложение «Первое, что 

приходит в голову, когда я слышу 

слово «мама» …» 

Участие в групповом 

обсуждении случаев 

недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе 

групповой работы. 

Участие в беседе о том, что 

делает наших мам счастливыми 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный 

компонент) 

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. 

Участие в беседе о том, когда 

каждый из нас чувствовал 

гордость при виде 

государственных символов нашей 

страны. Какова региональная 

символика? Что означают 

элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями 

народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что 

объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, 

что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. 

Особенности 

волонтерской 

деятельности. 

Волонтерство в России 

Знакомство школьников с 

информацией о создании в 

Международного Комитета 

Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: 

действительно ли создание именно 

этой организации можно считать 

началом волонтерского движения? 

Работа в группах по 

составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о 

волонтёрской деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. 

Знание прав и выполнение 

обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие   во    вступительной    

беседе    о    значении    слова 

«конституция» и о жизни без 

конституции. 

Участие в обсуждении 

ситуаций, в которых было 

нарушение прав или 

невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает 

предложение «Нужно знать 
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Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об 

осознанном поведении и личной 

ответственности 

Герои нашего 

времени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — кто 

они? Россия начинается с 

меня? 

Участие во вступительной 

беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали 

на долю народа и о героизме тех, 

кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть 

ли место героизму сегодня? 

Обсуждение мнений 

школьников. 

Участие в игре «Качества 

современного героя» 

Новогодние 

семейные традиции 

разных народов 

России 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все 

ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись 

новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей 

страны». 

Участие в беседе о том, что 

чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли 

что-то, что мы хотели бы изменить 

в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о 

новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Способы передачи 

информации до появления 

письменности. Разница 

между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная 

Иваном Федоровым: 

«Ради скорого 

младенческого научения». 

Беседа о разных способах 

передачи информации. Блиц-опрос 

«Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая 

печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, 

связанные с содержанием 

«Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

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. 

Беседа о том, что такое 

налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего 

государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности 

налогоплательщика». 

Интерактивное задание 

«Создай и распредели бюджет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня 

полного 

освобождения 

Голод, морозы, 

бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

Участие в блиц-опросе «Что вы 

знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в 

кольцо; зачем Гитлер хотел 
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Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

выживания ленинградцев. 

О провале планов 

немецких войск. О 

героизме советских 

воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

захватить город; почему 

Ладожское озеро называют 

дорогой жизни; чем стало полное 

освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады для всей 

страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало 

людям выстоять в осажденном 

городе. 

Работа в парах с дальнейшим 

обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России 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. 

Беседа о государствах-

союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос:   «Какие

 традиционные

 ценности

 разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и 

обязанности союзных государств. 

В чем заключается 

союзническая поддержка? Что 

Россия делает для союзников? 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без 

научных достижений. 

Научные и технические 

достижения в нашей 

стране. Вклад российских 

ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса 

Участие во вступительной 

беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных 

научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном 

задании «Д.И. Менделеев: не 

только химия». 

Участие в блиц –

 опросе  

«Примеры использования 

достижений науки в повседневной 

жизни». 

Работа в группах с дальнейшим 

обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса» 

День 

первооткрывателя 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, которую за 

ее продолжительную 

историю шаг за шагом 

Мотивационная беседа о 

первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. 

Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны 
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исследовали, изучали, 

открывали русские 

землепроходцы. 

Удивительные уголки 

нашей страны сегодня 

может открыть для себя 

любой школьник. 

назвать 15 российских городов; за 

вторую минуту - 15 российских 

рек; за третью – 15 названий 

деревьев, кустарников и цветов, 

которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика Русского 

географического общества о 

русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой 

разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со 

школьниками, в процессе которой 

они продолжают предложения, 

начало которых произносит 

педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если 

бы я делал пост в социальных 

сетях по итогам нашего 

сегодняшнего разговора, то я 

назвал бы его …»; «Каждый может 

стать первооткрывателем, потому 

что 

…». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения Федора 

Ушакова 

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

 ру

сско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной 

разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о 

причинах выбора профессии 

военного. 

Участие в работе в парах: 

знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала 

смекалка. 

История и современность: 

уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как 

жители России выражают свою 

благодарность защитникам 

Отечества 

Как найти свое 

место в обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим 

другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и 

самому быть хорошим 

Проблематизирующая беседа о 

трех слагаемых успешной 

самореализации человека в 

обществе: дружбе, семье и 

профессии. 

Выступление федерального 

спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в 



259 

семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое 

призвание и стать 

настоящим

 профессионалом. 

Поддержка 

профессионального 

самоопределения 

школьников в России. 

различных сферах общественной 

жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое 

будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о 

том, как найти хороших друзей, 

как найти спутника/спутницу 

жизни, чем руководствоваться в 

выборе профессии. 

Групповая работа «Что я 

возьму с собой во взрослую 

жизнь?», в ходе которой 

школьники в каждой группе из 

набора карточек выбирают 5 и 

аргументируют всему классу свой 

выбор. В набор могут входить, 

например, карточки «умение 

готовить», «умение дружить», 

«умение учиться», «знать языки», 

«умение шутить» и 

т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. Сириус – 

федеральная площадка 

фестиваля. Исторические 

факты появления 

всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. 

Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. 

Групповая работа по

 созданию кластера  

«Всемирный фестиваль 

молодежи». 

Историческая справка об 

истории возникновения 

Всемирного фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы 

фестивалей». 

Дискуссия  «Всемирный

 фестиваль

 молодежи –

 2024 в 

подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

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. 

Проблематизирующая беседа 

«Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой 

обсуждаются события, связанные с 

первыми попытками человека 

«обрести крылья». 

Видеоролик об истории 

российской авиации, от первого 

полета в 1913 году на первом в 

мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных 

авиалайнеров "Суперджет", МС-

21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, 

"Байкал". 

Интерактивная игра «33 

ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с 
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легендарными российскими 

пилотами, испытателями, 

конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер 

летчика», в ходе которого 

школьники выполняют некоторые 

упражнения и задания (например, 

«Компас», «Часы» и др.) которые 

предлагают современным пилотам 

при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу 

стать кем захочу, или уже нет?», в 

ходе которой подростки 

рассуждают об ограничениях, 

которые накладывает профессия 

пилота, о том, как может 

реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя 

стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший 

полуостров с богатой 

историей. История 

Крымского полуострова. 

Значение Крыма. 

Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о 

географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по 

изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с 

обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в 

Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы 

рекомендовали посетить в 

Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни 

– приоритетное 

направление в 

большинстве государств 

мира. Основные 

составляющие здоровья. 

Современные проекты, 

связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила 

здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление 

памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – 

вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 

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. 

Просмотр видеоролика об 

истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, 

построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, 

причинах его популярности у 

детей и взрослых, о видах 

циркового искусства (клоунаде, 

акробатике,  эквилибристике, 

 гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, 
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пантомиме, дрессировке 

животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и 

сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают несколько 

простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в 

ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими 

клоунами (Юрий Никулин, Олег 

Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав 

Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как 

важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! Это 

так красиво». 

Главные события в 

истории покорения 

космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный 

фильм «Вызов» - героизм 

персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной 

беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. 

Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о 

космонавте и сделать сообщение 

для одноклассников (Герман 

Титов, Валентина Терешкова, 

Алексей Леонов, Светлана 

Савицкая, Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, 

Геннадий Падалка, Анатолий 

Соловьев). 

Участие в беседе о трудном 

процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в 

чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и 

режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

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. 

Проблематизирующая беседа 

«Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, 

какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было 

назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую 

крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают 

знаменитые фразы из 

произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе 

которой школьники по отрывкам 

из телеспектаклей, кинофильмов, 

иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, 

называют произведение и его 

главных героев. 
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Дискуссия, в ходе которой 

школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, 

невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное 

потребление — способ 

позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы 

как следствия

 безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать эко-правила 

— не так сложно 

Участие во вступительной 

беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, 

существующих в России, и роли 

людей в их появлении, поиски 

решений. 

Работа в группах по 

составлению общего списка эко-

правил, которые легко может 

соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. 

Жизненно важные навыки 

Вступительная беседа об 

истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — 

это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — 

обсуждение критериев работы 

мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы 

элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Победы. 

Поисковое движение 

России. Могила 

Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной 

беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в 

беседе о том, что заставляет 

тысячи человек заниматься 

поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в 

вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья 

в шествиях Бессмертного полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — 

день рождения пионерской 

организации. Цель её 

создания и деятельность. 

Распад пионерской 

организации. Причины, по 

которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной 

беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, 

какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы 

вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по 

выдвижению причин, по которым 

дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие 

бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. 

Великий и могучий. 

225 со дня рождения 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. 

Брейн- ринг «Узнай 

произведение по иллюстрации». 

Историческая справка 
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А. С. Пушкина Вклад А. С. Пушкина в 

формирование 

современного 

литературного русского 

языка. 

«Малоизвестные факты из жизни 

А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы 

говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание 

русского языка. 
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Программа внеурочной деятельности «Юные волонтеры» (5-6 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы  Общеразвивающая программа  внеурочной деятельности 

«юные волонтеры»  внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворению образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных.  

Уровень освоения программы – 2 год.  

Актуальность программы  

В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского 

и патриотического воспитания является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно политической жизни 

страны и государственной деятельности.  

Важнейшей задачей становится формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: 

умения общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к 

другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять 

внешнему давлению.  

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране требуют появления новых подходов и методов 

активизации подростков. Волонтёрское движение является одной из таких форм работы. 

Поэтому программа дополнительного образования «Школа волонтера» является актуальной.  

Отличительные особенности программы/новизна 

Образовательной программой предусмотрено не просто обучение приемам, методам, 

навыкам и технологиям, а формирование компетенций: базовых, ключевых, универсальных и 

специальных. В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не 

полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных навыков. 

Вот только лишены они были одного, и самого главного - собственного желания и возможности 

выбора. Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов 

активизации подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

гражданско - нравственной и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы.  

Новизна программы заключается в привитии активной гражданской ответственности и 

самосознания; развитие социальных компетентностей; экологической культуры; привитие любви 

и гордости за свою малую родину; гуманного, милосердного отношения к старшему поколению; 

стремление заниматься добровольной работой на благо общества. Социальная компетентность - 

это, прежде всего, социальная активность, желание жить в обществе, мотивированность. 

 

Объём и сроки реализации программы 

Указывается общее количество учебных часов, запланированных на весь учебный год, 

количество лет для освоения программы. Данная программа рассчитана на 2 года обучения на 68 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель программы  

Привлечение подростков к социально-значимой деятельности через активное участие в 

волонтёрском движении и развитие в них необходимых для этого качеств. 

Задачи программы  
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Обучающие:  

-обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше 

понимать себя;  

- обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;  

- знакомство с технологией проведения социальной акции и социальных дел;  

- обучение основам работы с различными видами информации;  

- формирование умений и навыков социального взаимодействия (владение средствами 

вербальной и невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе 

общения);  

- расширение знаний и представлений человека о себе, восприятие себя как социального 

субъекта; 

 - формирование знаний общечеловеческих норм и ценностей (привычек, обычаев, 

традиций, нравов, законов,) в различных сферах и областях социальной жизни - национальной, 

политической, религиозной, экономической, духовной и др. 

Воспитательные:  

- Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков  

- Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

Развивающие:  

- Развить стремление к ведению здорового образа жизни с помощью различных видов 

деятельности.  

- Развить чувство социальной ответственности. 

. 

 Реализация программы возможна в очном формате, а также с применением ЭО и ДОТ в 

дистанционном формате. 

 Формы проведения занятий: акции в различных направлениях, встреча, выставка, 

диспут, защита проектов, игра, концерт, конкурс, конференция, круглый стол, лекция, мастер-

класс, олимпиада, презентация, репетиция, семинар, соревнование, творческий отчёт, тренинг с 

привлечением специалистов, фестиваль, экскурсия, акции. 

Основной формой проведения занятий  - теоретические и практические занятия, участие в 

социальных , экологических и др. акциях. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Основными формами организации деятельности учащихся на занятии при реализации 

программы являются: 

     -Индивидуально-обособленная форма (материал вполне доступен для самостоятельного 

обучения ребёнка. Познавательная задача не выступает перед группой как общая и решается для 

каждого индивидуально) 

    -фронтальная форма (предполагает выполнения работы всеми членами группы для 

достижения общей цели) 

   - групповая организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь в малых 

группах, для выполнения определенных задач) 

   -коллективная форма познавательной деятельности школьников (наличие у всех обшей цели; 

между участниками разделения труда, функций, обязанностей; сотрудничество, взаимопомощь; 

участники сами ведут учет и контроль за выполнением задания; основывается на равенстве 

объективных условий для каждого; работа каждого члена процесса приобретает общественную 

значимость) 

    -работа в парах (равные условия, работа демократична по своей сути для каждого члена, 

каждый становится достаточно компетентным по своей части задания, и может помочь другому 

работающему с ним в паре) 

 Материально-техническое оснащение: 

Для обучения волонтеров должны использоваться учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, итогового контроля, оснащенные проекционным 
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оборудованием; коворкинговые зоны – для проведения группового проектирования и тренингов. 

Для получения дополнительного материала в процессе обучения необходимо использовать 

компьютеры, оснащенные звуковыми платами с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть интернет.   

  Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

-формирование активной гражданской позиции; 

-положительного отношения молодежи к добровольческой деятельности; 

-научиться проводить рефлексию; 

-научиться принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

-научиться говорить о своих эмоциях и проблемах; 

-научиться давать себе позитивную самооценку; 

-научиться отстаивать свое мнение; 

-научиться ставить перед собой цель и достигать ее. 

Метапредметные: 

-развитие способности к личностному самоопределению и творческой -амореализации; 

-развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских способностей; 

-воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

-формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

-формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и креплении 

здоровья; 

-формирование и укрепление семейных ценностей; 

-формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

-формирование в ходе деятельности более ответственной, здоровой личности; 

-формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

-развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

-развитие творческих способностей, потребность в саморазвитии; 

-развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в команде; 

-расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий; • развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности. 
Предметные: 

-умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

-умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 

-умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и 

по существу; 

-знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-значимых 

проектов субъектами волонтерской деятельности; 

-обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и технологии 

их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов); методикам проведения некоторых досуговых форм; 

-специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных категорий 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного поведения и т.д.). 

Календарное планирование (5 класс) 

 

№  Разделы  всего  теория   практика  Форма 

контроля  
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1  Из истории волонтерского движения в 

мире  и  России.  Создание 

волонтерского отряда.  

6  3  3  Входной 

контроль  

2  Познаю себя и других 

(психологическая подготовка 

волонтеров).  

14  5  9  Текущий; 

промежуточный  

3  Учимся работать с документами.  4  2  2  текущий  

4  Адреса милосердия  9  1  8  текущий  

5  Подведение итогов  1  1    Итоговый 

контроль  

  Всего  34 12  22   

 

Содержание программы (5 класс) 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда. (6 часов) Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Познакомятся с положением 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. (14 часов) 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 деятельности, 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 её 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.(4 часа) Обучающиеся познакомятся с 

основными правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую 

деятельность. Они научатся вести документацию волонтера, создавать различную печатную 

и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности.  

Права и обязанности волонтера. Практикум. Разработка визитки "Ты хочешь стать 

волонтером?", кодекс настоящего волонтера, куда могут войти "10 заповедей волонтера" или 

"права волонтера"  

Раздел 4. Адреса милосердия (8часов) Обучающиеся определяют круг людей, 

нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди, дети н7аходящиеся в больницах, ветераны, 

блокадники и др.. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют 

знания, полученные ими в период подготовки.  

 

№ 

занятия  

Тема занятия  Количество 

часов  

  

 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 
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 1  Что такое волонтёрство?  

 Кто такой волонтёр? 

Формирование  мотивации к выбору 

будущей профессии 

 1     

2 Акция «Гвоздика  

Памяти» 

1    

3 История возникновения 

волонтерского движения. 

1    

4 В рамках районного проекта 

«Действуй ЭКОлогично»  Проект  

«Крышечки доброТы» 

1    

5 Волонтерское движение в мире и в 

России.   

1    

6 Могу ли  я  быть 

волонтером? Формирование  

мотивации к выбору будущей 

профессии   

1    

7  Тим-билдинг  1    

10  Успешное общение  1    

11    В  рамках районного проекта 

«Действуй ЭКОлогично»  Проект 

«Крышечки доброТы»  

1    

12   Акция  «Синичкин  

день»  

1    

13  Ты и команда  1    

14  Акция «От чистого сердца»(ко дню 

рождения детского отделения 

онкоцентра ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП 

(о))  

1    

15  Три “П” - понимать, прощать, 

принимать  

1    

16  Доброта как Солнце  1    

17  Будьте милосердным  1    

18    В  рамках районного проекта 

«Действуй ЭКОлогично»  Проект 

«Крышечки доброТы»  

1    

19  Двое - это больше, чем Ты и Я. Двое - 

это Мы!  

1    

20  акция «Солнышко в ладошке»  1    

21  Психологические особенности 

подготовки к проведению 
мероприятий по формированию основ  

ЗОЖ  

1    

22  Откровенный разговор о самих себе  1    
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23 Права и обязанности волонтера. 

Формирование  мотивации к выбору 

будущей профессии 

1    

24 Права и обязанности волонтера 1    

25 “Адреса милосердия” 1    

26 “Адреса милосердия” 1    

27    В  рамках районного проекта 

«Действуй ЭКОлогично»  проект 

«Крышечки доброТы»  

1    

28  Акция «Гвоздика  

Памяти»  

1    

29  Письмо ветерану  1    

30 Акция  

«ДОБРОписьмо» 

1    

31 Акция «Алые тюльпаны»  1    

32 Акция « В памяти навсегда»     

33 Акция «Белый цветок» 1    

34 Подведение итогов «Волонтёрская 

деятельность в школе» 

1    

 итого 34 2   

 

 Планируемые результаты 5 класс  

В результате реализации программы обучающиеся должны:  

Личностные результаты  

• формирование активной гражданской позиции 

• формирование положительного отношения  молодёжи к добровольческой деятельности 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

• научиться проводить рефлексию;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.  

• Научиться отстаивать своё мнение, позиции 

Метапредметные 

-развитие способности к личностному самоопределению и творческой самореализации;  

-развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских способностей; 

-воспитание чувст коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить обществу; 

-формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

-формирование потребности в ведении ЗОЖ; 

-развитие и поддержка основных идей волонтёрства 

Предметные: 

• умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

• умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 
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• Обучение основным способам организации социально –значимой деятельности и технологии их 

осуществления  (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов) 

•знакомство  с историей и существующей практикой реализации социально-значимых проектов 

субъектами волонтёрской деятельности;  

 

Календарное планирование (6 класс) 

№ Разделы всего теория  практика Форма контроля 

1 Из истории 

волонтерского 

движения в мире 

и России. 

Создание 

волонтерского 

отряда. 

6 3 3 Входной 

контроль 

2 Познаю себя и 

других 

(психологическая 

подготовка 

волонтеров). 

14 5 9 Текущий; 

промежуточный 

3 Учимся работать 

с документами. 

4 2 2 текущий 

4 Адреса 

милосердия 

9 1 8 текущий 

5 Подведение 

итогов 

1 1  Итоговый 

контроль 

  34 12 22  

 

 

Задачи 6 класс 

Предметные:  

- обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше понимать 

себя;  

- обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;  

- знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел;  

- обучение основам работы с различными видами информации;  

- знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями;  

- обучение методике социального проектирования; - расширение навыков работы с 

информацией;  

-специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных категорий 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного поведения).  

Метапредметные:  

- формирование первичных организаторских умений и навыков;  

- развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде.  

- развитие уверенности в себе;  

- дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, развитие лидерских качеств;  

- расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий  

-развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Личностные: 
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 - воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни;  

- воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости;  

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

здоровья;  - содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

городе, стране;  

- воспитание активной гражданской позиции; 

 - воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование отношения к 

социальному служению как к норме жизни;  

создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества;  

- формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

Содержание программы 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда. (6 часов) 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. (14 часов) 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 деятельности, 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 её 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.(4 часа) Обучающиеся познакомятся с основными 

правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Они 

научатся вести документацию волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для 

проведения мероприятий в рамках волонтерской деятельности. 

Права и обязанности волонтера. Практикум. Разработка визитки "Ты хочешь стать волонтером?", 

кодекс настоящего волонтера, куда могут войти "10 заповедей волонтера" или "права волонтера" 

Раздел 4. Адреса милосердия (9 часов) Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в 

заботе и внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, 

сироты, пожилые люди, дети н7аходящиеся в больницах, ветераны, блокадники и др.. Волонтёры 

оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. 

 

 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контрол

я 

дата 

Всего Теория Практика По 

план

у 

фак

т 

I Из истории 

волонтерского 

движения в мире и 

России. Создание 

6 3 3    
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волонтерского 

отряда. 

1 Качества волонтёра 

Формирование  

мотивации к выбору 

будущей профессии. 

1 1  анкетир

ование 

  

2 Акция «Гвоздика 

Памяти» 

1  1    

3 История 

возникновения 

волонтерского 

движения. 

 

1 1     

4   В  рамках районного 

проекта «Действуй 

ЭКОлогично»  Проект 

«Крышечки доброТы» 

1  1    

5 Волонтерское 

движение в мире и за 

рубежом.  

 

1 1     

6 Какой я волонтёр 

Формирование  

мотивации к выбору 

будущей профессии. 

1  1 Тестиро- 

вание 

«Какой я 

волонтё

р» 

  

II Раздел 2. Познаю себя 

и других 

(психологическая 

подготовка 

волонтеров).  

14 5 11    

7 Тим-билдинг 1  1    

8 Я-лидер  1 1     

9 Акция «Дары осени» 1  1    

10 Успешное общение 1  1    

11   В  рамках районного 

проекта «Действуй 

ЭКОлогично»  Проект 

«Крышечки доброТы» 

1  1    

12 Акция «Синичкин 

день» 

1  1    

13 Ты и команда 1  1 Тематич

еская 

презента

ция 

  

14 Акция «От чистого 

сердца» (ко дню 

рождения детского 

отделения онкоцентра 

ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)) 

1  1    
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16 Доброта как Солнце 1  1    

18   В  рамках районного 

проекта «Действуй 

ЭКОлогично»  Проект 

«Крышечки доброТы» 

1  1    

19 Двое - это больше, чем 

Ты и Я. Двое - это Мы! 

1 1     

20 акция «Солнышко в 

ладошке» 

1  1    

21 Психологические 

особенности 

подготовки к 

проведению 

мероприятий по 

формированию основ 

ЗОЖ 

1 1     

22 Откровенный разговор 

о самих себе 

1 1     

III Раздел 3. Учимся 

работать с 

документами. 

4 2 2    

23

-

24 

Права и обязанности 

волонтера 

2 1 1 Создани

е 

памятки 

волонте

ра 

  

25

-

26 

“Адреса милосердия” 2 1 1    

IV Раздел 4. Адреса 

милосердия 

8 1  8    

27   В  рамках районного 

проекта «Действуй 

ЭКОлогично»  Проект 

«Крышечки доброТы» 

1  1    

28 Акция «Гвоздика 

Памяти» 

1  1    

29 Письмо ветерану 1  1    

30

-

32 

Акция 

«ДОБРОписьмо» 

3 1 2    

33 Акция Алые тюльпаны 1  1    

34 Акция «В памяти 

навсегда»  

1  1    

35 Акция «Белый цветок» 1  1    

36 Подведение итогов 1 1  Презент

ация  

«Волонт

ёрская 

деятельн
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ость 

школы» 

 Итого 34 12 22    

 

 Планируемые результаты на 6 ласс 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

Знать: 

• историю волонтерского движения в России и за рубежом; 

• социальные аспекты волонтерской деятельности; 

• основные направления волонтерской деятельности; 

• особенности организации волонтерской деятельности; 

• полный цикл коммуникационного процесса с разными категориями лиц. Формы, методы, 

барьеры в коммуникации; 

• технологический процесс волонтерской деятельности; 

• правовые основы, формы и методы привлечения и поиска средств для организации и 

проведения волонтерских мероприятий. 

Уметь: 

• обобщать полученные знания; анализировать опыт волонтерской  деятельности; 

• организовывать волонтерскую команду для участия в событийных мероприятиях; 

• проектировать волонтерские акции различной направленности, проектировать собственную 

волонтерскую деятельность, активизировать собственные личностные ресурсы, 

способствующие саморазвитию и самореализации, способности нести ответственность за 

качество своей деятельности; 

• использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для организации 

систематической добровольческой деятельности. 

Владеть: 

• теоретико-правовыми основами в организации добровольческой деятельности; 

• навыками составления текстов, информационных писем, пресс-релизов и т. д; 

• навыками организации волонтерских акций и проектов; умения кооперации и организации 

работы в коллективе на основе толерантности, диалога и сотрудничества; самостоятельной 

разработки социальных проектов в области организации добровольческой деятельности; 

методами социально-проектной и прогностической деятельности. технологией организации 

и проведения добровольческих мероприятий; планирования и организации волонтёрского 

мероприятия; 

• навыками привлечения средств для организации и проведения волонтерских мероприятий, 

акций, событий. 

 

Перечень дидактических средств:  

  Анкеты; карты опросников; раздаточный материал на тренингах  

Перечень ЭОР 

1. https://chetverg-fond.ru/open-calls/volunteer-school-grant/ Чем занимается волонтёр в сфере 

Культуры 

2. https://edu.gov.ru/activity/main_activities/volunteering/ Базовые знания о волонтёрстве 

3. https://xn--b1abdfefqvkeacccu0ar.xn--p1ai/project-agency/shkola-sotsialnogo-volontera/ В чем 

заключается социальное волонтёрство 

4.        https://kudago.com/spb/list/volontyorskie-organizatsii/ 

5.   СПб. Приют "Ржевка" для бездомных животных | ВКонтактеhttps://vk.com › priut_rgevka 

6.       https://dobro.ru › organizations › info 

https://chetverg-fond.ru/open-calls/volunteer-school-grant/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/volunteering/
https://городвозможностей.рф/project-agency/shkola-sotsialnogo-volontera/
https://kudago.com/spb/list/volontyorskie-organizatsii/
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7.   Памятка о порядке получения Личной книжки волонтёра // Интернетресурс: 

http://www.admkogalym.ru/administration/structure/kultura/index.php 

Информационные источники 

Литература для педагогов и родителей: 

1. Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы - http://www.isovet.ru/ 

2. Майорова Н.П. Обучение жизненно важным навыкам. СПб, 20011 

3. Макеева А.Г. Помогая другим, помогаю себе. М., 2003. 

4. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. М., 2001 

5. Островок безопасности./ Под ред. О.А.Минич, О.А. Хаткевич. Минск, 2004. 

6. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. / Под ред. Г.Н.Тростанецкой, 

А.А.Гериш. М., 2002. 

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008). 

Школа без наркотиков. /Под ред. Л.М.Шипицыной, Е.И.Казаковой. СПб., 2011 
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Программа внеурочной деятельности «Умные игры» 

Пояснительная записка 

Программа основана на методических разработках таких теоретиков 

интеллектуальных игр, как В.Я.Ворошилов, Б.О.Бурда, М. Поташев, А. Левитас. При 

составлении использована программа Л. Климовича, разработанная для гомельского клуба 

интеллектуальных игр. 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.09 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с последующими изменениями; 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «По организации содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

4. Инструктивно-методическое письмо от 21.05.2015 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

7. Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности ГБОУ СОШ  

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

8. Учебный план ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-

2024 учебный год. 

 

Цель курса: развитие интеллектуального потенциала и повышение эрудиции 

обучающихся. 

 

              Задачи курса: 

• формирование навыков коллективного принятия решений; 

• формирование адекватного отношения к игре, своей победе или неудаче. 

• развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

• формирование межпредметных связей; 

• развитие ассоциативного, логического и творческого мышления. 

• знакомство с методом «мозгового штурма»; 

• обучение самостоятельному оперативному принятию решений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА И ФОРМЫ ИХ УЧЁТА 
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По окончании изучения курса «Умные игры» рабочая программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных результатов: 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• учиться высказывать свое предположение; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• оценивать свои действия; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные УУД: 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль, в устной и письменной речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• вырабатывать общее решение; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры и следовать им 

 

Личностные результаты 

• положительное отношение к интеллектуальной деятельности; 

• широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершать; 

• умение обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение 

 

Предметные результаты 

• анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

• решать нестандартные и логические задачи; 

• решать ребусы и кроссворды 

• допускать существование различных точек зрения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
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• 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; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Интеллектуальное многоборье; игры со словами; командные игры; игры на логические 

операции; разбор игр, основанный на анализе и перестановке частей слов; игры индивидуально 

– командного зачета; игры на развитие ассоциативного мышления; стихотворные игры со 

словами.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование 

•                                             5 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности, задания на креативное мышление 

индивидуально и в группах. Интеллектуальное многоборье, знакомство 

с правилами игры в команде.  

1 

Классификация игр со словами 

2 Игра "Путаница". 1 

3 Игра "Буквомесы". 1 

4 Игра по выбору детей. 1 

5 Игра "Загадки слов В.И. Даля". 1 

6 Игра "Палиндромы". 1 

7 Игра  "Алфавит". 1 

8 Игра "Поле  - чудес". 1 

9 Игра  "Ребусы". 1 

Классификация игр на логические операции   

10 Игра "Эрудит –лото". 1 

11 Игра "Монополия". 1 

12 Игра по выбору детей. 1 

13 Игра "Гуггенхейм". 1 

14 Игра "Пентагон".  1 

Разбор игр, основанный на анализе и перестановке частей слов 

15 Игра "Шарады". 1 

16 Игра "Перевертыши". 1 

Стихотворные игры со словами 

17 Игра "Буриме". 1 

Интеллектуальное многоборье 
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18 Игра "Угадай мелодию". 1 

 Командные игры 

19 Игра "Что, где, когда". 1 

20 Игра "Да -нетки". 1 

21 Игра "Брейн –ринг". 2 

22 Игра "Кроссворд -шоу". 1 

Игры индивидуально – командного зачета 

23 Игра "Своя игра".  2 

24 Игра по выбору детей. 1 

25 Игра "О,счастливчик". 1 

26 Игра "Эрудит –квартет". 1 

27 Игра "Мафия". 2 

28 Игра "Сверьте даты". 1 

Игры на развитие  ассоциативного мышления 

29 Игра "Крокодил". 2 

30 Игра по выбору детей. 1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

•                                             7 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности, задания на креативное мышление 

индивидуально и в группах. Интеллектуальное многоборье, знакомство 

с правилами игры в команде.  

1 

Командные игры 

2 Игра "Что? Где? Когда? " 1 

3 Игра "Брейн –ринг" 1 

4 Игра по выбору детей. 1 

5 Игра "Кроссворд -шоу " 1 

Игры индивидуально – командного зачета 

6 Игра "Своя игра"  1 

7 Игра "О,счастливчик"  1 

8 Игра "Эрудит –квартет"  1 

9 Игра "Мафия" 1 

10 Игра "Сверьте даты"  1 

Игры на развитие  ассоциативного мышления 

11 Игра "Крокодил"  1 

12 Игра "Цветомузыка" 1 

13 Игра по выбору детей. 1 

Стихотворные игры со словами 

14 Игра "Бескрылки" 1 

Классификация игр на логические операции   
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15 Игра "Интеллект -ассорти" 1 

16 Игра "Музыкальный «Что?Где? Когда?" 1 

17 Игра "Лестница знаний" 1 

18 Игра "Интеллектуальный бумеранг" 1 

19 Игра "Интеллект – бой" 1 

20 Игра "Слабое звено" 1 

21 Игра "Эрудит – лото" 1 

22 Игра "Десятка" 1 

23 Игра по выбору детей. 2 

24 Игра "Один за всех" 1 

25 Игра "Буквомесы" 1 

26 Игра "Поле  - чудес" 1 

27 Игра "Ребусы" 1 

28 Игра "Монополия" 2 

Разбор игр, основанный на анализе и перестановке частей слов 

29 Игра "Перевертыши" 2 

30 Игра по выбору детей. 2 

 Итого 34 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Материально-технический ресурс: 

• кабинет для занятий,  

• учебные принадлежности, 

• учебная литература (словари, энциклопедии и пр.), 

• наглядные пособия для проведения игр, 

• компьютер подключенный к сети интернет; 

• дидактические материалы; 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся.-  М. «Педагогический 

поиск», 1999. 

2. Камакин О. Н. Интеллектуально-познавательная игра "Будь готов!" // Справочник 

классного руководителя. - 2012. - № 3 (март). - С. 73-77. 

3. Кожин Ю. А. Методика проведения правового брейн-ринга в средней школе // Право в 

школе. – 2006. - N 2. - С. 51-55. 

4. Кондрашов А.П. Новейший справочник необходимых знаний.- М.,2014. 

5. Логинова И. Л. Играем, как в телешоу. Разработки внеклассных мероприятий на основе 

телевизионных игр // Начальная школа. – 2004. - N 5. - С. 98-101. 

6. Мандель Б. Р. Интеллектуальные игры: развитие профессионально значимых качеств у 

будущих специалистов гуманитарной сферы // Инновации в образовании. – 2007. - N 2. - 

С. 36-55. 

7. Ромашкова Е.И. Игровые модели интеллектуального досуга в семье и школе. - М.: 

«Школьная пресса»,2003. 

8. Солодкова Т. П. Программа интеллектуального клуба "Эрудит" // Управление 

современной школой. Завуч. - 2010. - N 8. - С. 98-107. 
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9. Суворова Н. И. От игр и задач к моделированию. [Умение анализировать и строить 

информационно-логич. модели на уроках информатики] // Информатика и образование. 

– 1998. - N 6. - С. 31-37. 

10. Сун Л. Интеллектуальная игра дебаты: формы организации и особенности проведения // 

Наука и школа. - 2012. - № 5. - С. 58-61. 

11. Федоровская Е. О. Дар игры. Роль игры в развитии творческого потенциала ребенка // 

Одаренный ребенок. - 2012. - № 1 (январь-февраль). - С. 20-28. 
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Программа внеурочной деятельности «ГТО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Готов к труду и обороне» разработана на основе комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, а 

также программы внеурочной деятельности школьников, «Методический конструктор» (авторы 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программа курса направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание тем, а также учитывает 

возрастные особенности обучающихся, уровень развития их познавательных способностей, 

специфику образовательного учреждения. 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.09 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с последующими изменениями; 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «По организации содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

4. Инструктивно-методическое письмо от 21.05.2015 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

7. Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

8. Учебный план ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 

учебный год. 

 

Цель курса: повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

 

Задачи курса: 
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• увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

• повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

• повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

• участие в сдаче норм ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА И ФОРМЫ ИХ УЧЁТА 

По окончании изучения курса «Готов к труду и обороне» рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации к обучению и познанию в сфере физической культуры;  

• умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей; 

• достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Предметные результаты: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий; 

• способность интересно и доступно излагать знание о физической культуре; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических способностей; 

• повысить функциональное состояние организма, подготовится к сдаче норм ГТО; 

• участвовать в соревнованиях в составе сборной команды ГБОУ СОШ 311. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “ ГТО” - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

• учиться работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Коммуникативные УУД 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Формы учёта результатов 
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Результативность освоения курса определяется в процессе участия обучающихся в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), школьных, районных соревнованиях. 

 

Нормы ГТО для школьников 14-15 лет (5 ступень); 16 -17 лет (6 ступень) 

Нормативы ВФСК ГТО для школьников 14 - 15, 16 - 17 лет актуальны для 2023 года 

 

V СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 14 до 15 лет включительно) 

 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Бронзовый 

знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 5,4 5,0 4,6 5,7 5,3 4,9 

Бег на 60 м (с) 9,7 9,1 8,1 10,8 10,2 9,5 

2. Бег на 2000 м (мин, с)  10.10 9.27 8.00 12.40 11.27 9.55 

Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 19.15 17.15 16.05 22.55 20.25 19.05 

Кросс на 3 км (бег  по 

пересеченной местности) (мин, 

с) 

16.55 15.45 14.10 19.55 18.05 16.40 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 9 13 - - - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90см 

(количество раз) 

12 18 25 9 13 19 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

19 25 37 7 11 16 

4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 
+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10м (с) 8,2 7,7 7,1 9,1 8,7 7,9 

6. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
167 193 218 148 162 183 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин)  

34 40 50 31 35 44 

7. Метание мяча весом 150г (м) 30 35 41 19 21 27 

Плавание на 50 м (мин,с) 1.27 1.13 0.54 1.32 1.18 1.01 
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Стрельба из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 

10м из пневматической 

винтовки с открытым 

прицелом (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из пневматической 

винтовки с диоптрическим 

прицелом либо «электронного 

оружия» (очки) 

18 25 30 18 25 30 

Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков протяженностью не 

менее 10 км (количество 

навыков) 

3 5 7 3 5 7 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 

Количество оцениваемых 

физических качеств, способностей, 

прикладных навыков 

5 5 6 5 5 6 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия  

5 5 6 5 5 6 

 

  

VI СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет включительно) 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 9,0 8,4 7,9 10,7 9,9 9,2 

Бег на 100 м (с) 14,8 14,1 13,2 17,9 16,9 15,8 

2. Бег на 2000 м (мин, с)  - - - 12.25 11.10 9.45 

Бег на 3000 м (мин,с) 15.20 14.10 12.20 - - - 

Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 20.30 18.35 16.40 

Бег на лыжах на 5км (мин,с) 27.55 25.45 23.40 - - - 

Кросс на 3 км (бег  по 

пересеченной местности) (мин, 

с) 

- - - 19.25 17.35 16.05 

Кросс на 5 км (бег  по 

пересеченной местности) (мин, 

с) 

27.00 25.00 23.00 - - - 



286 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

8 12 15 - - - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90см 

(количество раз) 

- - - 10 14 20 

Рывок гири 16 кг (количество 

раз) 
14 19 34 - - - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

25 32 43 8 12 17 

4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
192 213 235 157 173 188 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин)  

35 41 51 32 37 45 

6. Метание спортивного снаряда 

весом 500г (м) 
- - - 12 17 22 

Метание спортивного снаряда 

весом 700г 
27 30 36 - - - 

Плавание на 50 м (мин,с) 1.20 1.05 0.49 1.45 1.18 1.00 

Стрельба из положения сидя 

или стоя  с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 

10м из пневматической 

винтовки с открытым 

прицелом (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из пневматической 

винтовки с диоптрическим 

прицелом либо «электронного 

оружия» (очки) 

18 25 30 18 25 30 

Самозащита без оружия (очки) 
15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков протяженностью не 

менее 10 км (количество 

навыков) 

3 5 7 3 5 7 

Количество оцениваемых 

физических качеств, способностей, 

прикладных навыков 

5 5 6 5 5 6 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия  

5 5 6 5 5 6 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Правила техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями прикладной направленности (1 ч.); челночный бег 3x10 м. (1 ч.); бег 30 м., 60 м., 

100 м. (1ч.); бег на 2000м. (3ч.); бег на 3000м. (3ч.);  прыжок в длину с разбега способом 

"Согнув ноги"(1ч.);  метание мяча весом 150гр. (2ч.);  метание спортивного снаряда: весом 500 

гр. и 700 гр. (2ч.); кросс на 3 км (бег по пересечённой местности) (2ч.); кросс на 5 км (бег по 

пересечённой местности) (2ч.); прыжок в длину с места (1ч.);  подтягивание из виса на в/п; из 

виса на низкой перекладине (1ч.); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(2ч.); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (1 ч.); поднимание туловища из 

положения лежа на спине (1ч.); стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция 10м. из пневматической винтовки с отк. прицелом (2ч.); рывок гири 16 

кг. (2ч.); спортивные игры (21 ч.); круговая тренировка (1 ч.); сдача контрольных норм ГТО (1 

ч.). 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество часов 

теория практика 

1 

Требования техники безопасности 

на занятиях внеурочной 

деятельностью. Кроссовая 

подготовка. 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 1 

2 

ОФП. Бег на короткие дистанции 

30м, 60м, 100м. 

Игра  1 

3 ОФП. Бег на 2000м. Игра  1 

4 ОФП. Бег на 3000м. С./и. Игра  1 

5 ОФП. Челночный бег 3х10м. С./и. Игра  1 

6 ОФП. Бег на 2000м. С./и. Игра  1 

7 

ОФП. Прыжок в длину с разбега 

способом "Согнув ноги". С./и. 

Игра  1 

8 

 

ОФП. Метание мяча весом 150гр. 

С./и. 

Игра  2 

9 ОФП. Бег на 3000м. С./и. Игра  1 

10 

ОФП. Метание спортивного 

снаряда: весом 500 гр. и 700 гр. 

С./и. 

Игра  2 

11 

ОФП. Кросс на 3 км (бег по 

пересечённой местности). 

Игра  1 

12 

ОФП. Кросс на 5 км (бег по 

пересечённой местности). 

Игра  1 
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13 

ОФП. Прыжок в длину с места. 

С./и. 

Игра  1 

14 

ОФП. Подтягивание из виса на 

в/п; из виса на низкой 

перекладине. С./и. 

Игра 
 

1 

15 

ОФП. Кросс на 3 км (бег по 

пересечённой местности). 

Игра  1 

16 

ОФП. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье. С./и. 

Игра  2 

17 

ОФП. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. С./и. 

Игра  1 

18 

СФП. Кросс на 5 км (бег по 

пересечённой местности). 

Игра  1 

19 

ОФП. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине. С./и. 

Игра  1 

20 

ОФП. Стрельба из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 10м. 

из пневматической винтовки с 

отк. прицелом. 

Игра  2 

21 ОФП. Бег на 2000м. С./и. Игра  2 

22 ОФП. Рывок гири 16 кг. С./и. Игра  2 

23 ОФП. Бег на 3000м. С./и. Игра  2 

24 ОФП. Круговая тренировка. С./и. Игра  2 

25 

ОФП. Сдача контрольных норма 

ГТО. 

Соревнование  2 

 итого   34 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

 

Материально-технический ресурс: 

• игровой спортивный зал; 

• пришкольный стадион (площадка), оснащённый игровым и спортивным оборудованием; 

• кабинет физической культуры, оснащённый компьютером; 

• секундомер; 

• перекладина гимнастическая; 

• скамейки гимнастические; 

• дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

• теннисные мячи, мячи 150 гр.; 

• гимнастические маты; 

• рулетка измерительная (10 м); 

• гиря 16кг. 

• школьная учебная граната 500 гр.; 700 гр. 
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• аптечка первой помощи. 

 

Список литературы 

 

1. Нормативные документы Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по Физической 

культуре, спорту и туризму, регламентирующие деятельность учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности. Письма МО и РТ от 18.08.2010 г. №6871/10 «О 

введении ФГОС НОО» 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 г.» 

3. ФГОС нового поколения. 

4. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ» 

5. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор.- М.: Просвещение, 2010. 

6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: «Просвещение», 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 

Программа внеурочной деятельности «Экомарафон» 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка   

Содержание курса внеурочной деятельности   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной  

деятельности «Экомарафон»   

Тематическое планирование   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и цели изучения курса 

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 учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности . Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования . 

Сегодня всё население планеты включено в общественные отношения, непосредственно или 

опосредованно связанные с окружающей средой . Современный человек в повседневной жизни 

часто оказывается в ситуациях, требующих принятия экологически оправданных решений . А 

это значит, что каждому человеку, вне зависимости от сферы профессиональной деятельности, 

предпочтений и увлечений, необходимо владеть экологическими знаниями, ориентироваться на 

экологическую безопасность . 

Устойчивое развитие сегодня возможно только при осознанном и заинтересованном участии 

экологической деятельности всех людей, в первую очередь наиболее активной части населения 

— учащейся молодёжи . Современным школьникам важно научиться жить в мире, который 

стоит перед очевидными и очень сложными для решения экологическими вопросами . Этим и 

обусловлена актуальность данной программы внеурочной деятельности . 

Реализация программы в школах страны поможет построить экологически безопасное будущее 

для каждого человека и позволит школьнику находить баланс между своими потребностями и 

природой . Кроме того, реализация программы поможет формированию субъектной позиции 

школьников в сфере экологии, заключающейся в их отказе от пассивной роли созерцателя и 

переходе к активному и осознанному включению в решение экологических проблем . 

Программа поможет ребёнку: 

в формировании экологических знаний, в развитии его ценностного отношения к природе, в 

организации его эколо гически сообразной деятельности .  

Это позволит ребёнку по лучить представление о современном состоянии  
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экологии города, страны, планеты; об основных экологических понятиях и проблемах; 

научиться проводить простейшие исследования в сфере экологии; проявлять заботу о 

природе; получить опыт экологической деятельности; 

приобрести знания о взаимодействии и взаимосвязи природы, общества и человека, что 

позволит сформировать готовность к бережному отношению к природе, к самоограничению 

в потреблении материальных благ в целях сохранения окружающей среды; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей . Эти навыки помогут ребёнку 

стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень влияния 

других людей на свои решения, оценивать влияние собственных решений на состояние 

окружающей природы и собственного здоровья; 

 понять необходимость ежедневных усилий по поддержанию чистоты в доме, на улице, в лесу, 

по сортировке мусора, по минимизации использования пластика в быту, по экономии 

ресурсов, по соблюдению правил здорового образа жизни и т . п .; 

 в планировании своего жизненного и профессионального пути, для которого будет 

естественен экологичный образ жизни . 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. Программа рассчитана на 

34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, 

практикумы, экскурсии, встречи, деловые и ролевые игры, групповая работа, интервью . 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 5—7 классов . 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учётом рекомендаций примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций . 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 возможности включения школьников в деятельность, организуемую в рамках модулей 

программы воспитания: «Вне урочная деятельность», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Профориентация»; 

— в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную деятельность с педагогом и другими детьми . 

Особенности работы педагога по программе . Педагог, работающий по программе 

«Экомарафон», старается раскрыть потенциал каждого школьника через вовлечение его в 

различные формы деятельности . При этом результатом работы педагога в первую очередь 

является личностное развитие ребёнка . Личностных результатов педагог может достичь, 

увлекая ребёнка совместной и интересной им обо- им деятельностью, устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, наполняя занятия ценностным 

содержанием . 
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Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой: 

приветствие школьников; 

эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча,   размышления детей о 

предложенном высказывании или цитате и т . п .); 

актуализация темы предстоящего занятия; 

работа по теме занятия; рефлексия . 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом 

форм работы: в ходе даже одного занятия педагог может чередовать разнообразные игры, 

практикумы, групповую работу, обмен мнениями, мозговой штурм, дискуссии . Кроме того, 

программа предусматривает организацию экскурсий, практикумов, интервью, проведение 

которых будет более успешным при участии самих школьников в их организации, при участии 

других педагогов и сотрудников школы, родителей и социальных партнёров школы . 

В Приложении к программе содержатся методические материалы в помощь педагогу, 

помогающие ему грамотно организовать деятельность школьников по программе курса 

«Экомарафон» . 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности  

«Экологичный образ жизни» (3 ч) 

Давайте знакомиться. Игры и упражнения, помогающие познакомиться . Ожидания каждого 

школьника и группы в целом от совместной работы в рамках программы . 

Кто защищает природу . Понятия «экология», «экологичный образ жизни», «экологическая 

деятельность» . Российские и международные экологические организации, работа которых 

нацелена на сохранение планеты . 

Как проходит мой день. Повседневные действия, которые могут нанести ущерб природе . 

Способы уменьшения последствий наших повседневных действий для природы . 

Раздел 2. Правила экологичного образа жизни (7 ч) 

Путешествие пластиковой бутылки. Содержимое нашего пакета с мусором . Пластик в общем 

объёме мусора . Подготовка пластиковой бутылки к переработке . 

Сдай батарейку. Использование разных типов батареек, элементов питания дома и в 

промышленности . Вред использованных батареек для природы . Правила сбора и утилизации 

использованных батареек . 

Как отдыхать экологично . Отдых на природе . Что значит отдыхать экологично . Как выглядят 

места отдыха людей, не заботящихся о природе . Правила экологичного отдыха . 
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Знаки экологической безопасности. Виды знаков экологической безопасности . 

Функциональное назначение знаков . 

О чём говорит маркировка товаров. Что такое маркировка и экомаркировка товаров . Процесс 

получения экомаркировки на товар . Экологические знаки на упаковке . Экомаркировка и 

экологическая чистота цикла производства и продажи товара . 

Раздел 3. Здоровье своими руками (5 ч) 

Звук и здоровье . Взаимосвязь экологичного образа жизни и здоровья человека . Звук и здоровье 

. «Шумовое загрязнение» . Природные и техногенные звуки . Частота звука и громкость звука: 

их влияние на физическое и психическое здоровье человека . 

Транспорт вокруг нас. Современные транспортные средства и типы двигателей . Соотношение 

машин с различными типами двигателей на дорогах России и сравнение их характеристик с 

точки зрения состава выхлопных газов . Влияние выхлопных газов на здоровье человека . 

Болезни, связанные с качеством воздуха . Способы минимизации выбросов выхлопных газов 

двигателя внутреннего сгорания . Экологические стандарты топлива в России . Электромобиль . 

Экология питания. Потребность подростка в еде: калории; белки, жиры и углеводы; вода; 

витамины . Количество приемов пищи . Домашняя еда и фастфуд . Упаковка для еды в магазине 

и дома . Правила хранения продуктов длительного хранения и скоропортящихся продуктов . 

Вегетарианство . Расчёт массы тела . Анорексия . Питание во время стрессовых ситуаций . 

Раздел 4. Экологические навыки (19 ч) 

Практикум по сортировке неорганического мусора. Вопрос об утилизации мусора и его место 

среди экологических проблем планеты . Как утилизуют мусор . Что такое сортировка мусора . 

Правила сортировки мусора . Одноразовая посуда . Места для сбора разных видов мусора . 

Потребительское общество. Что такое «потребительское общество» . Его характеристики . 

Ограничение потребления . 

Экология нашего города (села). Наш город с точки зрения экологии . Природные особенности 

местности, в которой мы живём . Промышленные предприятия города и района . Трассы и 

магистрали . Экологические проблемы города и способы их решения . 

Какой бывает энергия. Получение энергии и способы её экономии дома, в школе, в городе . 

Что такое «зелёная энергия» . Солнечные станции, ветряки, приливные электростанции — их 

плюсы и минусы для экологии . Расчёт стоимости электроэнергии . 

Пернатые друзья. Птицы нашего края . Значение птиц для природы . Охрана птиц . Зимующие 

птицы . Кормушки и корм для птиц . 

Санитары нашей природы. Основные функции санитаров природы . Животные, птицы, 

насекомые, помогающие сохранить окружающую природу . Санитары леса и мусор в лесу . 

Экологический практикум. Правила очистки водоёмов и рек от мусора . Правила сбора мусора в 

лесу и парке . Правила посадки саженцев деревьев . Правила сбора макулатуры .  
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Правила создания экологической тропы . 

Почему лишь немногие живут экологично? Как экологичный образ жизни позволит сохранить 

жизнь на планете . Глобальные экологические вызовы . Усилия народов и стран мира по 

сохранению жизни на планете . 

Создание социальной рекламы. Значение социальной рекламы . Примеры социальной рекламы . 

Экологическая социальная реклама . 

Красная книга России. Цель создания Красной книги . Структура Красной книги России . 

Разные цвета страниц Красной книги . 

День Земли. История возникновения Дня Земли . Акции, которые проводятся ко Дню Земли . 

Акции «Час Земли», «Зелёный марафон» . 

Игровой практикум. Экологическая игра «Что? Где? Когда?» . Игра «Экологическое лото» . 

Возможности игры для формирования экологичного образа жизни . 

Экологическая карта города (района). Карта города (района), где обозначены все 

«экологические места»: пункты приёма пластиковой тары, батареек, макулатуры; места 

наибольшего загрязнения воздуха, экологические тропы и т . д . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Экомарафон» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания курса . 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

числе: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Экомарафон»; 

готовность к разнообразной совместной деятельности; выстраивание доброжелательных 

отношений с участниками курса . 

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 в науке, технологиях и трудовых достижениях народа, с 

которыми школьники будут знакомиться в ходе экскурсий экологической направленности . 

В сфере духовно-нравственного воспитания: воспитание моральных ценностей и норм в 

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

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм; осознание необходимости 
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брать на себя ответственность в ситуации экологического выбора, активное неприятие 

асоциальных поступков . 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; стремление 

создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду . 

В сфере 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 правил гигиены, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); способность 

адаптироваться к изменяющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям; осмысление собственного опыта и выстраивание дальнейших целей, 

связанных с будущей профессиональной жизнью; умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека . 

В сфере трудового воспитания: 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 задачи; применение знаний, полученных в ходе изучения курса «Экомарафон»; осознание 

важности обучения для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осо знанный выбор, построение индивидуальной 

образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей . Принятие идеи экологизации современного общества с необходимостью 

сохранения живой природы и защите её от негативного антропогенного воздействия, 

вызванного потребительским отношением человека . 

В сфере экологического воспитания: применение социальных и естественно-научных знаний 

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 понимания ценности научного познания: овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, средством самосовершенствования человека; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

экологии, осмысление собственного опыта, анализ своих поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия . 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

социального опыта и основных социальных ролей; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 
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в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции; развитие способности осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе в сфере экологии; умение 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение 

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

свои действия с учетом влияния на окружающую среду; 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 

Метапредметные результаты обучающихся, освоивших данный курс, включают: 

Универсальные познавательные действия: выявлять дефицит информации о той или иной 

стороне экологически значимой деятельности, находить способы решения возникших проблем; 

использовать вопросы как инструмент для познания; аргументировать свою позицию, мнение; 

оценивать достоверность информации, полученной 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, связанных с тем или иным экологически обоснованным выбором; применять 

различные методы при поиске и отборе информации, связанной с экологически значимой 

деятельностью и дальнейшим изучением курса; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию; находить аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных 

участников курса «Экомарафон» . 

Универсальные коммуникативные действия: формулировать суждения в соответствии с целями 

и условиями общения в рамках занятий, включённых в курс «Экомарафон»; выражать свою 

точку зрения; понимать намерения других участников занятий курса «Экомарафон», 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; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты работы, связанные с тематикой курса по экологии; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Экомарафон», 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 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 действиями других участников курса . 

Универсальные регулятивные действия: выявлять проблемы, возникающие в ходе изучения 

курса «Экомарафон»; ориентироваться в различных подходах принятия решений 
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(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и 

брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе включения в различные 

виды активности в сфере экологии; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; предвидеть трудности, которые могут возникнуть в рамках экологически 

обоснованной деятельности; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса «Экомарафон», 

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, осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 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 экологически 

значимой деятельности школьников . 

Предметные результаты включают: 

Биология: формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественно-научной картины мира; 

умение применять систему биологических знаний; формирование представлений об основных 

факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов, об 

антропогенных факторах; формирование представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия, о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и 

способах их преодоления; умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; владение навыками 

работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде 

текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений); умение 

интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; формирование 

основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; 

умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих; умение использовать приобретённые 

знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической 

активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; формирование мотивации к продолжению 

изучения биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования . 

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 

населённого пункта; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение использовать географические знания для 

описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 
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положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; умение объяснять 

влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных 

задач, практических задач в повседневной жизни; умение оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; умение решать практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей местности, 

путей её сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия . 

Химия: владение правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 

среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определённых веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков, углеводов для организма человека . 

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 . 

Технология: понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта . 

Основы безопасности жизнедеятельности: формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения; овладение знаниями и умениями для 

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); формирование социально 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих . 

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 . 

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 . 

Физическая культура: формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития . 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

План. Фак

т. 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым (9ч) 

 

1 – я четверть 

1 Ценность бережного 

отношения к природным 

ресурсам в фольклоре. 

Приводить примеры (из фольклора, 

художественных произведений, 

религиозных текстов) нерасточительного 

отношения к природным ресурсам. 

Своими словами пересказывать смысл 

рекомендаций Хартии Земли по 

бережному отношению к природе. 

Объяснять необходимость экономии 

природных ресурсов, рационального 

природопользования, чувства меры в 

повседневном потреблении для здоровья 

окружающей среды, здоровья человека и 

его долголетия. 

Выполнять проект в области 

ресурсосбережения, бережного 

расходования пресной воды, изделий из 

дерева и др. 

Обосновывать роль ресурсосбережения 

для безопасности государства, развития 

экономики, роста благосостояния 

населения, его здоровья. 

Высказывать свое мнение по вопросам 

самоограничения при потреблении 

материальных благ в целях сохранения 

качества окружающей среды. 

Представлять результаты проектов в 

классной газете. 

  

2 Ценность бережного 

отношения к природным 

ресурсам в 

художественных 

произведениях. 

  

3 Ценность бережного 

отношения к природным 

ресурсам в верованиях 

разных народов.  

  

4 Ограниченность 

природных ресурсов на 

планете.  

  

5 Энергосбережение.   

6 Экономное 

использование изделий 

из дерева. 

  

7 Бережное расходование 

пресной воды. 

  

8 Готовность к 

самоограничению в 

целях сохранения 

качества окружающей 

среды. 

  

9 Международная Хартия 

Земли. 

  

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде (10 ч) 

10 Экологическая 

безопасность человека в 

условиях местной 

природы. 

Доказывать, что природные ресурсы 

являются источником удовлетворения не 

только материальных, но и духовных 

потребностей человека.  

Выражать свое отношение к красоте 

природы, как к источнику творческого 

вдохновения, эмоционального 

благополучия, духовного 

самосовершенствования. 

Описывать возможности духовного 

общения с природой у разных народов.  

Высказывать аргументированные 

суждения о роли природы в сохранении и 

укреплении психологического и 

нравственного здоровья человека. 

  

11 Роль природы в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

человека. 

  

12 Природные ресурсы как 

источник 

удовлетворения 

материальных запросов 

человека. 
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13 Природа и духовные 

потребности человека. 

Составлять инструкцию по экологически 

грамотному поведению в природной среде, 

учитывающему местные экологические 

риски (кровососущие насекомые, ядовитые 

змеи, состояние питьевых источников).  

Обосновывать целесообразность такого 

поведения с точки зрения экологической 

безопасности личности и сохранения 

экологической безопасности личности и 

сохранения экологического качества 

природной среды. 

  

  14 Чувственно - 

эмоциональное общение 

человека с природой. 

  

15 Культурные традиции 

духовного общения с 

природой у разных 

народов. 

  

16 Чувство единения с 

природой. 

  

17 Фотоокно в природу.   

18 Ценность эстетической 

привлекательности 

природной среды. 

  

19 Отсутствие следов 

пребывания человека в 

природе как показатель 

его культуры. 

  

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение (6 ч) 

  20 Экологическое 

просвещение и его 

формы.  

Называть цели просветительской работы и 

ее формы. 

Формулировать правила экологически 

грамотного поведения в школе, дома, в 

городской, сельской местности, природной 

среде. 

Описывать личный опыт экологически 

грамотного поведения.  

Участвовать в просветительских акциях 

(публичные выступления; уроки для 

школьников, родителей; выпуск газеты, 

изготовление плакатов, листовок, 

коллективное обсуждение кинофильмов). 

  

  

21 Правила экологически 

грамотного поведения. 

  

22 Изготовление плакатов 

по теме «Я и экология!» 

  

23 Экологическая без-

опасность. Модели 

поведения: избегание 

экологической 

опасности, приспо-

собление к ней или её 

устранение 

  

24 Отношение к вредным 

привычкам, 

расточительному 

природопользованию, 

случаям экологического 

вандализма 

  

25 Надёжные способы 

снижения 

экологического риска 

при экологически 

опасном качестве питье-

вой воды, воздуха, 

питания 

  

Раздел 4. Формула правильного питания (9 ч.) 
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26 Продукты разные 

нужны, блюда разные 

важны. 

Называть полезные и вредные для 

здоровья человека продукты, 

обосновывать и аргументировать свой 

выбор. 

Доказывать, что вид и качество пищи 

напрямую связаны с состоянием здоровья 

человека. 

Составлять грамотное меню, с учетом 

возраста и состояния здоровья человека.  

Описывать личный опыт правильного 

питания. 

Приводить примеры полезных кулинарных 

традиций народов разных стран и разных 

культур. 

Выполнить проект «Необычное 

кулинарное путешествие». 

Участвовать в просветительских акциях, 

публично представлять результаты своих 

исследований. 

  

27 
Режим питания. 

  

28 
Энергия пищи. 

  

29 
Где и как мы едим. 

  

30 
Ты – покупатель. 

  

31 
Кухни разных народов. 

  

32 
Кулинарная история. 

  

33 Как питались на Руси и в 

России. 

 

 

 

 

  

34 Необычное кулинарное 

путешествие. 

Подведение итогов. 

  

 
ИТОГО: 

  

34 ч 
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Программа внеурочной деятельности «Юный мастер» 

Предмет внеурочной деятельности «Юный мастер» рассматривает теоретические и 

практические задачи в обработки металла и древесины, является практическим продолжением 

предмета «Технология» с более углубленным изучением его тем.  

Предполагается, что усвоение учащимися предмета внеурочной деятельности «Юный 

мастер», его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой. 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный мастер» для 5 классов 

формирует у детей творческий и исследовательский характер, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему, формирования навыков на уровне практического 

применения, составлена на основе:  

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Основной образовательной программой основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №364; 

Учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №364 на 2023 – 2024 учебный год; 

Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 364 на 2023 – 2024 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения предмета.  
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Цель: 

сформировать у обучающихся представлений об используемых в современном производстве 

технологиях, освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности. 

Задачи: 

- овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, приспособлений 

и машин, в том числе бытовой техники; 

-   расширение практических возможностей уроков «технология»; 

-   знакомство с миром профессий; 

-   применить полученные знания в практической деятельности, в том числе при выполнении 

творческих проектов. 

 

Основные принципы реализации программы – доступность, учет возрастных 

особенностей школьников, практическая целесообразность, субъектность, деятельностный и 

личностный подходы, преемственность. Реализация программы опирается на содержание 

следующих учебных предметов математика, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Для учителя: 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 5 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 6 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 7 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

Для учащихся: 

• Леонтьев Д. П. Сделай сам / Д. П. Леонтьев. - Л.: Детская литература.  

• Рихвк, Э. В. Мастерим из древесины: кн. для учащихся 5-8 км. сред. шк./ Э. В. Рихвк. - М.: 

Просвещение. 

• Тищенко. А. Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2016 год. 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 6 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 7 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 
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Материально-техническое обеспечение. 

• Стенды и плакаты по технике безопасности. 

• Компьютер. Аудио колонки. Проектор. 

•    Компьютерные слайдовые презентации. 

•  Набор ручных инструментов и приспособлений. 

•  Оборудование для лабораторно-практических работ. 

•  Набор электроприборов, машин, оборудования. 

Используемые технологии обучения, формы работы. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

Методы обучения: 

1. Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с 

элементами беседы, инструктаж).  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

материальной базы). 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность).  

4. Практические занятия (решение теоретических и практических задач). 

Формы контроля: 1. Наблюдение. 2. Беседа. 3. Проектная деятельность. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета)   

Курс «Юный мастер»  имеет практико-ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение 

инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что 

обусловливает необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Юный мастер» являются:  

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
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• нравственно-эстетическая ориентация; 

• экологическое сознание (бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры).  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Юный 

мастер»   являются: 

познавательные УУД: 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих задач по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• общеучебные и логические действия (анализ, классификация, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

коммуникативные УУД: 

• умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия). 

 

Предметным результатом освоения учащимися курса «Юный мастер» являются: 

• читать и строить чертёж детали, снимать ее размеры, записывать результаты измерения; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 
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• выполнять обработку пиломатериалов, зачистку и обработку заготовок из тонколистового 

металла, проволоки и пластмассы, получать отверстия в заготовках из древесины, металла и 

искусственных материалов, соединять детали из древесины с помощью гвоздей и саморезов, 

определять качество готового изделия; 

• распознавание  видов материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах; 

• владение рациональным использованием учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• научить техническим приемам работы с древесиной, тонколистовым металлом и 

искусственными материалами. 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

 

Содержание учебного курса 

№ Тема урока Теория Практика План Факт 

1 Вводное занятие.  Вводный, первичный 

инструктаж по техники безопасности. 

Знакомство с темами предмета "Юный 

мастер" 

1  00.09.23  

2 Творческий проект. Основные компоненты 

проекта. 

1  00.09.23  

3 Этапы выполнения проекта. Работа над 

проектом. 

1  00.09.23  

4 Презентация проекта на компьютере 1  00.09.23  

5 Презентация проекта. 1  00.09.23  

6 Чертеж, эскиз, технический рисунок. 1  00.10.23  

7 Графическое изображение деталей и изделий.   1 00.10.23  
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8 Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. 

1  00.10.23  

9 Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. 

 1 00.10.23  

10 Влажно-тепловая обработка ткани. 1  00.11.23  

11 Влажно-тепловая обработка ткани.  1 00.11.23  

12 Пиломатериалы и древесные материалы.  1  00.11.23  

13 Рабочее место и инструменты для ручной 

обработки древесины.  

1  00.11.23  

14 Последовательность изготовления деталей из 

древесины.  Измерение, разметка заготовок из 

древесины. 

1  00.12.23  

15 Пиление заготовок из древесины.   1 00.12.23  

16 Разметка и пиление заготовок из древесины. 

Работа над проектом. 

 1 00.12.23  

17 Разметка и пиление заготовок из древесины.  

Работа над проектом. 

 1 00.01.24  

18 Получение отверстий в деталях из древесины.    1 00.01.24  

19 Получение  отверстий в деталях из древесины.  

Работа над проектом. 

 1 00.01.24  

20 Зачистка поверхностей деталей из древесины.  1 00.02.24  

21 Соединение деталей из древесины шурупами, 

саморезами и клеем. 

 1 00.02.24  

22 Выжигание по дереву. Отделка изделий из 

древесины. 

 1 00.02.24  

23 Оборудование, инструменты и 

приспособления для ручной обработки 

металлов. 

 1 00.02.24  

24 Технология изготовления изделий из металла 

и искусственных материалов.  Правка 

заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

 1 00.03.24  
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25 Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Работа над проектом. 

 1 00.03.24  

26 Разметка и резание заготовок из 

тонковолокнистого металла, проволоки, 

пластмассы. 

 1 00.03.24  

27 Творческий проект. Практическое задание.  1 00.04.24  

28 Творческий проект. Практическое задание.  1 00.04.24  

29 Творческий проект. Практическое задание.  1 00.04.24  

30 Творческий проект. Практическое задание.  1 00.04.24  

31 Защита творческого проекта.  1 00.05.24  

32 Комплексное повторение пройденного 

материала (резервный урок). 

1  00.05.24  

33 Комплексное повторение пройденного 

материала (резервный урок). 

1  00.05.24  

34 Комплексное повторение пройденного 

материала (резервный урок). 

1  00.05.24  
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Программ внеурочной деятельности «Радуга творчества» (5 класс) 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности  декоративно – прикладного  искусство составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования,  на основе примерной программы внеурочной деятельности  

художественно-эстетического направления «Декоративно-прикладное искусство» в 

соответствии с требованиями  ФГОС второго поколения. 

Программа обучения рассчитана на школьников 5-х классов. 

 В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 

Программа может быть полезна учителям изобразительного искусства, начальных классов. 

           Программа «Радуга творчества», являясь прикладной, носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение учащимися основными приёмами бисероплетения.  

Обучение по программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного, 

социально-культурного воспитания личности ребенка, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся.  

Курс не только расширяет знания учащихся, помогает  им выработать навык самостоятельной 

творческой работы и  воспитывает познавательный интерес,  повышая мотивацию обучения.  

Цель программы: формирование познавательной и творческой деятельности, нравственно-

эстетического воспитания обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные - углубить и расширить знания об истории и развитии бисероплетения, 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоить 

техники бисероплетения.  

Воспитательные – привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

воспитать эстетическое отношения к действительности, трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичность отношения к используемым материалам, привить основы культуры труда.   

Развивающие – развивать моторные  навыки, образное мышления, внимание, фантазии, 

творческие способности, формировать эстетической и художественный вкус.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности ( художественно– 

эстетическое, познавательное направление), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования 
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  Занятия проводятся в виде практических упражнений  в учебном кабинете, проектная 

деятельность включает разработку презентаций. 

    Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д.  

Работа ведётся по инструкционным картам, книгам, журналам. На занятиях учащиеся учатся 

подбирать бисер на изделие, выполнять запись схем, плести по схемам, составлять композиции 

из цветов. От простых работ учащиеся переходят к изготовлению более 

 

 

 

сложных композиций,  работают по собственным эскизам. Некоторые изделия, в виду их 

сложности и особенности, выполняются коллективно. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность.  

   Программа  предусматривает теоретические и практические занятия:  

1) теоретические (беседы, доклады, самостоятельная работа); 

2) практические (экскурсии, выполнение поделок, образцов). 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

     Курс обучения рассчитан на 1 год - 1 час в неделю (34 часа в год), адресован учащимся 5 

классов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности «Радуга 

творчества», являются:  

1)проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

2)выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

3)развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

4)овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

5)самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 
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6)становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

7)планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

8)бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9)проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности «Радуга 

творчества», являются:  

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

7)  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

8)  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

9) использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

Предметные результаты, формируемыми во внеурочной деятельности, являются в сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
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• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемых в 

работе; 

• подбор материалов с учетом выполнения изделия; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом их выполнения; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; сочетание образного и логического 

мышления в процессе проектной деятельности. 

Планируемые  результаты и показатели достижения освоения курса внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов первого уровня обучения: знают  историю развития бисероплетения, 

правила сбора и засушивания цветов; организацию рабочего места с учётом ТБ; основы 

цветоведения; инструменты и приспособления для работы с бисером;основные схемы 

бисероплетения; основы композиции. 

Уровень результатов третьего уровня обучения:  умеют правильно организовать своё место с 

учётом ТБ; пользоваться основными материалами и инструментами; применять теоретические и 

практические знания в работе; собирать и засушивать цветы, природный материал; подбирать 

бисер на изделие; составлять композиции из простых цветов; выполнять простые фигурки из 

бисера.  

Содержание курса внеурочной деятельности 
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Введение в ИКТ.  Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. 

Организация занятий, формы и методы исследовательской работы. Правила ТБ при работе с ПК. 

Исследовательская работа. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.  

История бисероплетения. Экскурсия в историю бисероплетения. Инструкция по охране труда 

при бисероплетении. Правила техники безопасности.Понятие о  цвете. Цветовой круг. Гармония 

цвета. Основные приёмы гармоничных сочетаний цветов. Работа с книгами и схемами. 

Используемая литература. Запись и чтение схем. Основные 

 

технологические приёмы. Низание в одну нить. Параллельное низание. Изготовление и сборка 

элементов. Бисер в интерьере. Составление декоративных композиций (коллективные работы). 

Итоговое занятие. Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация 

результатов работы. Выставки фотографий. Открытое мероприятие.   Экскурсия в парк для сбора 

цветов природного материала. Экскурсия на выставку декоративно-прикладного творчества. 

Посещение выставки. 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 

5 класс (34часа). 

 

Тема\раздел Основные виды 

деятельности 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие  1   

1.Знакомство с планом работы Изучать материалы и 

инструменты для 

бисероплетения. Находить и 

представлять информацию 

об истории возникновения 

техники бисероплетения в 

различных странах 

 1  

2.Материалы для работы. Правила использования 

материалов. Техника 

безопасности. 

1   

2. Сбор растений для засушивания. 

Срезка. Хранение. 

Находить и представлять 

информацию для 

засушивания растений. 

  1 

3. Правила засушивания цветов  1   

3. Сушка. Хранение. Находить и представлять 

информацию для хранения 

растений. 

  1 

4. Виды бисерных искусств  3 2 2 
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4.1 История бисероплетения. 

Экскурсия в историю 

бисероплетения. 

Изучить историю 

бисероплетения. 

 1  

4.2 Тайны «волшебной» бусинки. 

Изделия из бисера. Материалы и 

инструменты. 

Изучить материалы и 

инструменты для 

бисероплетения. 

 1  

4.3 Декоративно-прикладное 

творчество. 

Знакомиться с работами  

изделий декоративно-

прикладного творчества 

  1 

5. Цветоведение  4 2 2 

5.1 Понятие о  цвете. Цветовой 

круг. 

Знакомиться с понятие о 

цвете. 

 1  

5.2 Гармония цвета. Основные 

приёмы гармоничных сочетаний 

цветов. 

Изучить основные приёмы 

гармоничных сочетаний 

цветов. 

 1  

5.3 Правильность подбора фона 

изделия. Сочетание фона и 

изделия. Контраст. 

Выполнить  подбор фона 

изделия. 

  1 

5.4 Изучение изделий 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Знакомиться с изделиями 

декоративно-прикладного 

творчества 

  1 

6.  Подготовка к работе  1   

Инструкция по охране труда при 

бисероплетении. Правила техники 

безопасности. 

Изучить  правила техники 

безопасности. 

 1  

7. Технология бисероплетения  2 1 1 

7.1 Работа с книгами и схемами. 

Используемая литература. Запись 

и чтение схем. 

Использовать литературу 

при составлении схем 

 1  

7.2 Основные технологические 

приёмы. Низание в одну нить. 

Параллельное низание. 

Изготовление и сборка элементов. 

Изучить технологические 

приёмы. 

  1 

8. Бисер в интерьере  16 2 14 

8.1 Плетение простых цветов. Изучить плетение простых 

цветов 

 1  

8.2 Плетение простых цветов. 

Колокольчик. 

Выполнить изделие.   1 

8.3 Плетение простых цветов. 

Лилия. 

Выполнить изделие.   1 

8.4 Плетение простых цветов. 

Незабудка. 

Выполнить изделие.   1 

8.5 Плетение простых цветов. 

Ромашка. 

Выполнить изделие.    1 

8.6 Плетение простых цветов. 

Жасмин. 

Выполнить изделие.   1 

8.7 Плетение простых цветов. 

Шиповник. 

Выполнить изделие.   1 

8.8 Плетение простых цветов. 

Яблоня. 

Выполнить изделие.   1 
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8.9 Составление композиций из 

простых цветов. 

Изучить составление 

простых композиций 

 1  

8.10 Основа для композиции. 

Напольные. 

Выполнить изделие.   1 

8.11 Основа для композиции. 

Настенные. 

Выполнить изделие.   1 

8.12 Основа для композиции. 

Настольные. 

Выполнить изделие.   1 

8.13 Основа для композиции. 

Цветущее дерево. 

Выполнить изделие.   1 

8.14 Основа для композиции. 

Цветущее дерево. 

Выполнить изделие.    1 

8.15Основа для композиции. « 

Летний букет» 

Выполнить изделие.   1 

8.16Основа для композиции. « 

Летний букет» 

Выполнить изделие.   1 

9. Плетение животных и 

насекомых 

 5   

9.1 Плетение животных и 

насекомых. Стрекоза. 

Выполнить изделие.   1 

9.2 Плетение животных и 

насекомых. Бабочка 

Выполнить изделие.   1 

9.3 Плетение животных и 

насекомых. Бабочка 

Выполнить изделие.   1 

9.4 Плетение животных и 

насекомых. Заяц. 

Выполнить изделие.   1 

9.5 Плетение животных и 

насекомых. Кобра. 

Выполнить изделие.   1 

10.Плетение животных по выбору. Выполнить изделие. 1   

11.Итоговое занятие. Выполнить изделие.  1  
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Программа внеурочной деятельности История и культура СПб 

Программа внеурочой деятельности «История СПб» (5 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена для 5-х классов на 2023-2024 учебный год на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 урок в неделю). 

Цели курса: 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, 

музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, хранителей 

всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.  

Задачи курса: 

1. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив 

каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, 

музейными экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного 

наследия; 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания; 

• о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

• о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной 

и повседневной жизни:  

• ориентироваться в культурном пространстве города, 

• понимать особенности городских объектов как источников информации, 

• применять полученные знания. 

4. Совершенствовать общеучебные умения; 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

Формы проведения занятий: 

На уроках используются ведущие принципы современных педагогических технологий: 

- уровневая дифференциация,  

- коллективные способы обучения,   

- развивающие технологии,  

- ИКТ,  

- игровые технологии,  

- проектная деятельность,  

- комплексные занятия, комбинированный урок, 

- урок - виртуальная экскурсия, 

- урок - лекция; семинар; практикум. 
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Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-

ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы с учащимися и помогает успешно осуществить выполнение программы. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, наряду с уроком в 

учебном процессе целесообразно использовать внеурочные формы работы: экскурсии в 

художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. При 

изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, информатики.  

Применение ИКТ в преподавании истории и культуры Санкт-Петербурга играет значительную 

роль, т. к. на уроках систематически возникает необходимость демонстрации различных 

наглядных материалов.  

Применяемые на уроках ИКТ выполняют следующие функции:  

• стимулировать творческую активность в изучении материала;  

• реализовывать возможности информационных систем; 

• гибкость, адаптивность и учет познавательных возможностей обучающихся; 

• тренировать выполнение навыков, необходимых для успешного учения;  

• использовать различные способы ответа.   

Основная задача ИКТ, применяемых на уроках ИКП – обеспечение высокого качества 

образования при сохранении сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личностного развития ребенка. Применение ИКТ позволяет 

решать следующие задачи:  

• построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью и 

интерактивностью;  

• приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше 

воспринимает видео и аудиоинформацию;  

• возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения;  

• возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

• активизация познавательной деятельности;  

• поддержка устойчивого интереса к обучению;  

• формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся;  

• развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и 

проектной деятельности. 

2.Содержание тем учебного курса по предмету 

Тематическое планирование курса 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1.  Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга  

Тема 1. Петербург – один из известных в мире центров научного 

востоковедения  

 

2 

3 Тема 2. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы» 

 

3 

4 Тема 3.  Тема 3 «Отзвук» Древнего Вавилона в Петербурге  3 

5 Раздел II Античное наследие и наследие Петербурга 

Тема 4. Мир образования и науки  

 

3 

6 Тема 5 Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге   3 

7  Тема 6. «Отголоски» античного наследия в литературе, театре, живописи  

 

4 

8 Тема7.  «Отголоски» античного наследия в скульптуре Петербурга 8 

9 Тема 8. «Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях 8 

 

Программа внеурочной деятельности История и культура СПб 7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

рассчитана на 34 часа преподавания в 7  классе в объеме 1 час в неделю (34 часа). 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и изменений 

№3 от 29.04.2015. 

4. Устава ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год. 
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6. Плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

7. Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

8. Инструктивно-методического письма КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.15. 

При разработке программы учтены возможности образовательной организации по 

реализации ФГОС, а также интересы учащихся и их родителей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К, Захаровой 

Н.Г., Казаковой Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.1 (с древнейших времен до к-ца 18 в.): 

учебник по истории и культуре СПб для 7 кл. 9-е издание. СПб: СМИО Пресс, 2014, 2017.–240 с. 

+илл.; составлена на основании авторской программы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

для 7 класса «С древнейших времен до конца XVIII века», автора Л.К. Ермолаевой//Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных 

курсов. 7 класс. История и культура Санкт-Петербурга 2-9 классы.  - СПб.: СМИО Пресс, 2012.// 

Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах 

Санкт – Петербурга» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в ней учтены результаты 

современных теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, 

краеведческом компоненте в образовательной программе и результаты анализа преподавания 

курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы. 

 

 

Цель программы 

 

Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное 

предками и обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника 

процесса его формирования. 

 

Задачи программы  

 

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 
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- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения. 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

 

Общая характеристика программы  

 

Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» — это комплекс программ 

учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — город-музей», «История и 

культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой целевой установкой: создать 

условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. Следовательно, 

программы курсов имеют ценностно- и практикоориентированный характер. Вместе с тем 

каждая из них решает конкретные задачи, соответствующие определенному уровню возрастных 

познавательных возможностей учащихся. 

Содержание программы «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер, оно построено с использованием элементов историко-

краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же время между 

содержанием разных программ имеются межпредметные связи: многие темы, сюжеты, 

памятники, традиции повторяются в программах разных курсов. В результате чего школьники 

осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных методологических 

позиций. 

Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с 

другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей 

истории и мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с 

курсами истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные 

связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать 

(применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение 

Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они живут, 

это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, особенности рай-

она, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень заинтересованности 

родителей и многие другие факторы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«История и культура Санкт-Петербурга» 7 в класс 

 

Введение – 1 час 

 

Понятия «культура», «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», «памятники 

культурного наследия», «традиции»; «наш край», «краеведение». 

Город – результат деятельности Человека. Время определяет облик города, его благоустройство. 

Природа определяет некоторые характерные черты города.  

Процесс формирования природного ландшафта нашего края.  

Освоение Человеком территории нашего края в древности.  

 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 года) - 10 часов 

Введение. Наш край в ХVIII в.  
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         Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-Петербурга. 

Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города (строительство 

каналов, трактов (шоссе), города Новая Ладога, дворянских усадеб).  Императорские загородные 

резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.   

Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего края 

в период до основания Петербурга.   

 1. Из глубины веков… 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена.  Занятия 

жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края.  

Международный торговый путь по рекам и озерам края.  

2. Старая Ладога – древнейшее поселение на берегу реки Волхов.  

Жители Ладоги, их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице 

Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в 

Ладоге.  

 

3. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) 

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской республики: 

пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события 

на территории края. Значение для Руси Невской битвы. Памятники Александру Невскому на 

территории края, в Петербурге.  

4.Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. 

Крепость Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.  

 

5. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) 

Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси.  

Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни и Невское 

устье). Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные посады (на 

примере Орешка).  

6.Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.  

События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор.  

 

 7. По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.) 

Жизнь крестьян в восточной (московской) части края.  

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения, планировки 

Тихвина, занятия жителей города и их быт.  

Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) монастырь – центр православной, 

художественной культуры края, хозяин земель и города.  

 

 8. Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в 

дельте Невы.   

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта.  Шведский торгово-

ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей.  

9. Село Спасское и жизнь его обитателей.  

Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

 

10.Повторение и обобщение темы 

 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XVIII– начало ХХ вв.) – 20 

часа. 

 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)  - 8 часов 
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История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории края. 

Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, 

Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. 

Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося города (один из 

объектов по усмотрению учителя: планировка Петропавловской крепости, Петровские ворота, 

памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева).   

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой 

площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор. 

Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном значении 

Петербурга как торгового, промышленного центра России.  (* Отбор материала по усмотрению 

учителя).   

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном 

значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической 

истории: празднование побед в Северной войне, объявление России империей, первый узник 

Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники православным традициям: 

Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники победам в Северной войне: 

Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – 

традиция православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице 

России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. (*) Города, послужившие 

образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по гравюрам.  (*Отбор 

гравюр по усмотрению учителя). Первый градостроительный план и «следы» его реализации в 

современном городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. 

(*Отбор объектов по усмотрению учителя: Меншиковский дворец, Кунсткамера).  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры.  

Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр просвещения.  

Санкт-Петербург – город светской культуры. Санкт-Петербург – центр светского 

искусства в России: живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  (*Отбор 

материала по усмотрению учителя). Зарождение европейского театрального и музыкального 

искусства в новом городе.  

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев: 

управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных слоев 

населения. (*Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции Меншиковского дворца, 

выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские праздничные традиции.  

Отношение петербуржцев к городу.  

 

Повторение и обобщение темы  

 

Тема 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.)  -  12 часов. 

 

Введение. Характеристика исторического периода. Источники.  

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на российском 

престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге.  Памятники и традиции, 

напоминающие об исторических событиях того времени.  (*Отбор объектов по усмотрению 

учителя: Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и 

Суворову).  

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: 

быт, нравы придворных второй четверти ХVIII в. Памятные места, памятники, 

напоминающие о жизни императриц и императорского двора. (*Отбор объектов по 

усмотрению учителя: церкви св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, 

Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, Зимний; 

Воскресенский монастырь – Смольный собор).  
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Санкт-Петербург в последней четверти ХVIII в.  – дворянская столица эпохи 

просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о жизни 

императрицы и придворных. (*Отбор материала по усмотрению учителя: императорский дворец, 

Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы 

Державина, Дашковой).   

Карта и облик города. Карты города конца ХVIII века: Нева – главная улица города, рост 

города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. 

Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик 

строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, запискам 

иностранцев.    

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры 

дворянского образования. (отбор объектов по усмотрению учителя: кадетские корпуса, 

Смольный институт). Академия художеств. Воспитательный дом. (*) Школа при лютеранской 

церкви св. Петра – «Петершуле». 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (*Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  А. Нартов, Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. 

Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или 

другие). Деятельность Российской Академии. Президент академий Е.  Дашкова.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития 

российской литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов; произведения 

драматургов (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: В. 

Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального 

искусства в столице.  (*Отбор материала по усмотрению учителя: гастроли иностранных 

оперных и балетных трупп; рождение балетной школы и российского театра;  театр во времена 

Екатерины 11).  Развитие живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их 

произведения, хранящиеся в Русском музее. (*Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом межпредметных связей: В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  

Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.  (*Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Растрелли, С. 

Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов или другие.) Первый 

монумент, установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-

Петербурга.   

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (*Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский порт, буяны, Гостиный 

двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). Промышленные предприятия в городе.  

(*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: предприятия 

петровского времени; императорская порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). 

Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах 

(Свечной, Кузнечный, Стремянная).   

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его 

состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни, городское 

хозяйство. (*Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: 

освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, набережные, продовольственные рынки, 

первая больница, Главпочтампт и другое). Особенности быта разных слоев населения. (*Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и 

других горожан). Праздничные традиции в столице. (*Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей).  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Санкт-Петербург после Петра I» 

 

ТЕМА 3. НАШ КРАЙ В XVIII ВЕКЕ – 2 ЧАСА 
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Спустя сто лет: какие пути вели к столице России; сохранял ли наш край пограничное, 

оборонное значение; торговое значение, предприятия на территории края. Общее в облике 

городов губернии и жизни их обитателей. 

«Жемчужное ожерелье» Санкт-Петербурга. Изменения, произошедшие на территории 

края за 100 лет; что называют «жемчужным ожерельем» Петербурга. 

 

Повторение и обобщение темы 

  

Итоговое обобщение - 1 час  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» 7  КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТЕМЫ: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 года) 

10 

3 Раздел II. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.) – 22 часа 

20 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703–1725гг.)  (8) 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.)  (12) 

4 ТЕМА 3. НАШ КРАЙ В XVIII ВЕКЕ 2 

5 Итоговое обобщение 1 

Итого 34 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-Петербурга; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, 

прав и свобод человека; 

• освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии своего 

народа и других народов, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, толерантность; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие готовности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 

Метапредметные: 
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• овладение способностью принятия и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления;  

• формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• формирование начальных умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• умение использовать различные способы поиска информации (словари иностранных слов, 

справочники, интернет);  

• овладение навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами понимания данных текстов;  

• овладение навыками работать в группе, определять общие цели и пути их достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, умение адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• овладение способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности   в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

• овладение навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоение 

основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• овладение навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни, и продуктивного взаимодействия с другими людьми. 

 

Предметные: 

 

• правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

• перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно программе); 

узнают их по изображению; рассказывают о них как памятниках культурного наследия 

мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); объяснять их историко-культурную значимость; 

• перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывать о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

• называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления 

подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их сохранения; 

• объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 
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• работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем, представлять ее в виде видеосообщений, презентаций и др.; 

• узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия;    

• рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, составленных 

учителем, или самостоятельно, составлять отчет об исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки);  

• сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок и прогулок с родителями;  

• обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; записывать ответы); 

• использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, какой 

культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском 

памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, музейном 

экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; соотносить 

мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изучаемыми 

объектами; 

• применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, младшими школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде); 

• сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

• комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2 источников);  

• обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку);  

• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

• высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам. 

 

Формы контроля: 

• составление и решение кроссвордов; 

• исследование объекта (исторический текст, понятие, картина, музыка); 

• описание принципов построения различных структур (видов, стилей текста, государств) 

• восстановление событий «по цепочке»; 

• «аукцион имён»; 

• составление рассказа из заданных слов; 

• работа с маршрутом по карте; 

• «Сравни и обобщи» (характеристика объектов и сравнительный анализ); 

• устный рассказ по иллюстрациям; 

• составление вопросников по теме, параграфу; 

• фронтальный опрос; 

• картографический диктант; 

• терминологический диктант; 

• хронологический диктант; 
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• тест 

Методическое обеспечение 

1. Перечень творческих и практических заданий: 

• Заполнить таблицу в тетради «Топонимы» 

• Кроссворд: географические объекты Петербурга 

• Составление плана ответа «Многоликая история», подготовка к эссе 

• Составить вопросы по теме «История столицы края -  Ладоги» (Эссе) 

• Заполнить таблицу «Крепости Новгородских земель на территории приневских берегов» 

• Творческая работа по теме «Грамота жителю приневских Земель» 

• План в тетради «Монастыри края» 

• Составить вопросы «Тихвинская Чудотворная икона» 

• Маршрутный лист путешественника по карте 

• План ответа «Разорванный край» 

• Кроссворд «Ингерманландия» 

• Кроссворд «Сподвижники Петра 1» 

• Сообщение «Легенды Петербурга» 

• Таблица «Защитные укрепления города» 

• «Дворцы Петербурга» Кроссворд 

• Творческая работа «Новые Праздники города» 

• Таблица «Улицы Петербурга» 

• Синквейны по теме «Санкт – Петербург - окно в Европу» 

• Составить экскурсию по сооружениям Васильевского острова 

• Кроссворд «Елизаветинское барокко в Петербурге» 

• План ответа «Планировка Петербурга» 

• Таблица «Учебные заведения Петербурга» 

• Составить тест по теме «Слободы Петербурга» 

• Сообщение «Художники и архитекторы» 

• План экскурсии по Инженерному замку 

• План ответа по теме «Личность Павла в судьбе Петербурга» 

• Таблица «Учебные заведения» 

• Рассказ на основе документа об облике Петербургских зданий 18 века 

• Презентация: Павловск 

• Составить тест по теме «Гатчина» 

2. Перечень рекомендуемых тем учебных экскурсий: 

• Шведские владения на Невских берегах 

• Крепость Орешек 

• Крепость Выборг 

• «От петровского барокко к екатерининскому классицизму» (архитектура и стиль жизни 18 века), 

• экскурсия «Легенды старого дворца» (петербургские дворцы и их обитатели), 

• Династия Романовых в истории петербургских зданий, 

• Меншиковский дворец и планировка Васильевского острова, 

• Кунсткамера и 12 коллегий, 

• Смольный собор, 

• Вокруг Никольского собора (Никольский рынок, Новая Голландия и Театральная площадь), 

• Таврический дворец, 

• Мраморный дворец и Марсово поле, 
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• Блестящий век Екатерины II (знакомство с традициями и правилами жизни Екатериниской 

эпохи), 

• Петербург Павла I (Экскурсия с посещением Михайловского дворца) 

 

3. Возможные виды самостоятельной работы учащихся 

• Презентация по теме: «Крепости нашего края - исторические загадки», «Екатерининский 

Петербург » (выбор определённой сферы города, культуры, науки) 

• Слайд-шоу: Топонимика географических объектов Санкт – Петербурга и Ленинградской 

области 

Творческий проект статьи «Их именами город освящён» (о знаменитых жителях и создателях 

Петербурга) 

Творческий проект «Азбука Петербурга» 

• Экскурсионный маршрут «Петербург до Петербурга», «Петровский Петербург», 

«Елизаветинский Петербург», «Екатерининский Петербург» 

• Презентация по теме исследования: «Родословная моей семьи», «История одной улицы», 

«Корабельных дел мастера» 

• Составление собственного экскурсионного маршрута в виде презентации, слайд-шоу, 

«Своей игры» по изученному материалу. 

 

Ресурсное обеспечение: 

• Ермолаева Л.К, Захарова Н.Г., Казакова Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.1 (с 

древнейших времен до к-ца 18 в.): учебник по истории и культуре СПб для 7 кл. 9-е 

издание. СПб: СМИО Пресс, 2014, 2017. –240 с. +илл.; 

• Л.К. Ермолаева. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб, СМИО 

Пресс, 2015. 

• Андреев А.Р. Царские дачи Северной столицы. – М.: Алгоритм, 2008 – 336 с. 

• Горбачевич К.С. Почему так названы? : О происхождении названий улиц, площадей, 

островов, рек и мостов Ленинграда. – 3 изд., испр. И доп. – Л.: Лениздат, 1985. – 512 с. 

• Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города в 2 т. – СПб.: 

Коло, 2009. – 464 с. 

• Семенцов С.В., Красникова О.А. Санкт-Петербург на картах и планах первой половины 

XVIII века – СПб.: Эклектика, 2004. – 436 с. 

• Кукушкина В.В. Топонимика Санкт-Петербурга XVIII в. по планам города. – СПб, 2002. 

– 292 с. 

• Шикурина А.О. Петербургские маршруты. (Серия «Школа Петербурга». – СПБ.: 

«Искусство – СПБ», 2—7. – 407 с., ил 

• Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. – 3-е изд., испр. – СПб.: 

«Норинт», 2003. – 224 с.: ил. 

• Синдаловский Н.А. Санкт-Петербург: действующие лица. Биографический словарь. – 

СПб., Журнал «Нева», 2002. – 288 с. 

• Буренина М.С. Прогулки по Невскому проспекту. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2002. – 272 с.: ил. 

• Раков Ю.А. Энциклопедические заметки о Петербурге (ЭЗОП): Карманный справочник. – 

СПб: ХИМИЗДАТ, 2003. – 304 с.: ил. 

• Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город музей». 

Петербургская тетрадь. Часть 3. СПб. Издательство «СМИО Пресс»,2012 

• Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город музей». 

Петербургская тетрадь. Часть 3. СПб. Издательство «СМИО Пресс»,2012 
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• Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703-1903. 

Исторический очерк. – Сотис, 1997. 

• Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с заданиями и тестами. 

– Санкт-Петербург: Учитель и ученик: Корона принт, 2007. 

• Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с заданиями и тестами. Санкт-

Петербург: Корона принт, 2009. 

• Зимина М.С., Лихачева О.О. Храмы Петербурга. – Санкт-Петербург: Корона принт, 2006. 

• Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края (с 

древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

• Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – Санкт-Петербург, 2004. 

• Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 

• Краснолуцкий Охтинская энциклопедия. Малая Охта. М.=СПб, Изд. 

«ЦентрополиграфМиМ-Дельта», 2011 

 

Программа внеурочной деятельности История и культура СПб 8 класс 

Пояснительная записка 

                                    

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

рассчитана на 34 часа преподавания в 8 классе в объеме 1 час в неделю (34 часа). 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

9. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

10. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

11. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и изменений 

№3 от 29.04.2015. 

12. Устава ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

13. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

14. Плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

15. Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

16. Инструктивно-методического письма КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.15. 

При разработке программы учтены возможности образовательной организации по 

реализации ФГОС, а также интересы учащихся и их родителей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К, Захаровой 

Н.Г., Казаковой Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.2 (19 – нач. 20 в.): Учебник по истории и 

культуре СПб для учащихся 8 кл., 7-е издание. СПб: СМИО Пресс, 2014, 2016, 2017 - 304 с. + цв. 

илл.; составлена на основании авторской программы по истории и культуре Санкт-Петербурга 
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для 8 класса «XIX век – начало ХХ века», автора Л.К. Ермолаевой//Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. 8 класс. 

История и культура Санкт-Петербурга 2-9 классы.  - СПб.: СМИО Пресс, 2012//.  

Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах 

Санкт – Петербурга» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в ней учтены результаты 

современных теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, 

краеведческом компоненте в образовательной программе и результаты анализа преподавания 

курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы. 

 

 

 

Цель программы 

 

Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное 

предками и обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника 

процесса его формирования. 

 

Задачи программы  

 

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения. 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

 

Общая характеристика программы  

 

Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» — это комплекс программ 

учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — город-музей», «История и 

культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой целевой установкой: создать 

условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. Следовательно, 

программы курсов имеют ценностно - и практикоориентированный характер. Вместе с тем 

каждая из них решает конкретные задачи, соответствующие определенному уровню возрастных 

познавательных возможностей учащихся. 
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Содержание программы «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер, оно построено с использованием элементов историко-

краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же время между 

содержанием разных программ имеются межпредметные связи: многие темы, сюжеты, 

памятники, традиции повторяются в программах разных курсов. В результате чего школьники 

осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных методологических 

позиций. 

Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с 

другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей 

истории и мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с 

курсами истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные 

связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать 

(применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение 

Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они живут, 

это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, особенности рай-

она, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень заинтересованности 

родителей и многие другие факторы. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«История и культура Санкт-Петербурга» 8 в класс 

 

 

ТЕМА 1. СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ – 16 часов 

 (первая половина XIX века)   

 

 1. Карты и облик Санкт-Петербурга первой половины Х1Х столетия.                        

Границы, центр города, пригороды.  

Ориентиры в городе, природные и городские. Природные ориентиры: Нева и другие реки, 

каналы центра города, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства, Александровский 

парк. Городские ориентиры (адресная система; здания – городские доминанты).  

Знаковые для города сооружения (мосты, набережные, площади, улицы, парки; здания 

государственных учреждений; храмы).  

Уникальность планировки и облика исторического центра современного Петербурга, 

сохранившаяся до наших дней (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, фонтаны 

и скверы).  

Облик города по изобразительным источникам.  

Район проживания учащихся на карте города.  

2. Императорский город.  

Санкт-Петербург первой половины XIX века – «дом» императорской семьи (памятники 

императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские и великокняжеские дворцы).  

Императорский двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, императорская свита. 

Особняки, напоминающие об известных аристократах.  

Табель о чинах, его влияние на структуру общества, на формирование населения Петербурга.  

3. Столица – центр управления империей (Петербург – управленческая, военная и 

церковная столица).  

Памятники, напоминающие о том, что Петербург был центром управления  
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Российской империи (здания Сената и Синода, Главного штаба, министерств).  

Государственные деятели первой половины Х1Х в. и памятные места, связанные с их 

деятельностью (Сперанский, Аракчеев).  

Петербург – военная столица, топонимы, памятники, напоминающие о военной столице 

(храмы, здания казарм).  

Столица – центр православной религии (кафедральные соборы – Петропавловский, Троицкий 

в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; Александро-Невская лавра).  

Иноверческие храмы Петербурга.  

4. История, запечатленная в памятниках.  

Санкт-Петербург  –  «зеркало»  и  «арена»  истории. Петербургские памятники, 

напоминающие об истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., о деятельности 

декабристов, о строительстве первых в России железных дорог.  

Петербургские памятники и традиции, напоминающие о событиях, значимых в истории города: 

о праздновании 100-летнего юбилея города; наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.  

5. Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения и науки.  

Санкт-Петербург – центр российского образования. Учебные заведения для дворянских 

детей (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт, институт корпуса 

инженеров путей сообщения).  

Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, Технологический институт и 

другие). Учебные программы первой половины XIX в.  

Санкт-Петербург – центр российского просвещения. Первая в России Публичная библиотека 

и деятельность сотрудников библиотеки (директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов и другие). 

Новый Эрмитаж как музей. Частные коллекции петербуржцев. Научные центры России в 

Петербурге (Академия наук, Пулковская обсерватория, Главная физическая обсерватория, 

Медико-хирургическая академия).  

Памятные места города (мемориальные доски, памятники), топонимы, рассказывающие о 

деятельности ученых первой половины XIX в.  

«Наступление» на образование и просвещение во второй трети Х1Х в.  

6.Литературный Петербург.  

Литературный и книжный Петербург.  

Санкт-Петербург – литературный и книжный город. Книжная лавка А. Смирдина как центр 

просвещения.  

«Золотой век» русской культуры в Петербурге. Аристократические и литературные салоны и их 

роль в развитии художественной культуры.  

Памятные места, напоминающие о деятелях литературы того времени (поэты А. Пушкин, В. 

Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич, М. Лермонтов, Н. Гоголь и другие). Памятники писателям. 

Литературные музеи нашего города.  

7.Театральный Петербург первой половины Х1Х века.  

Развитие театрального искусства в столице. (Большой Каменный театр, Александринский и 

Михайловский театры – здания, репертуары, актеры). Эрмитажный театр. Летний театр.  

Оперный и балетный театр в Петербурге, его выдающиеся деятели.  

Роль театра в жизни горожан.  

8. Музыкальный Петербург первой половины Х1Х в. 

Развитие музыкального искусства в столице. Филармоническое общество, созданное в 

Петербурге. Дом Энгельгардта – известный музыкальный центр столицы.  
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Музыкальные салоны, традиции домашних концертов.  

Композитор М. Глинка, памятные места, связанные с ним, памятник Глинке.  

9.Санкт-Петербург – город Мастеров кисти и резца.  

Санкт-Петербург – город художников и скульпторов. Академия художеств.  

Аристократические салоны и их роль в развитии художественной культуры.  

Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени 

(художники Ф. Бруни, О. Кипренский, К. Брюллов, П. Федотов, А. Иванов и другие).  

10. Город скульптурных шедевров первой половины Х1Х века.  

Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени 

(скульпторы М. Козловский, Б. Орловский, П. и А.Трискорни, П.Соколов, И.Теребенёв, 

А.Теребенёв, П.Клодт, В.Демут-Малиновский, С.Пименов, Н.Пименов,  

И.Прокофьев и другие). Их знаменитые творения, украшающие Петербург.  

11.Санкт-Петербург – город архитектурных шедевров.  

Художественная культура Петербурга в начале и середине Х1Х века, разнообразие 

художественных стилей в архитектуре.  

Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их создатели (К. Росси, В.  

Стасов и другие). Архитектурные ансамбли К.И.Росси, их красота и гармония.  

Выдающиеся архитекторы Петербурга (А.Захаров, Ж.Ф.Тома де Томон, А.Воронихин, 

Д.Кваренги, О. Монферран, А.Штакеншнейдер и другие). Их прославленные творения. 

12.Деловой Петербург.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Начало 

промышленного переворота в Петербурге: частные предприятия машинного производства и 

наемной силы. Технические изобретения первой половины Х1Х в. (паровой двигатель и другие). 

Новые и старинные промышленные отрасли и их предприятия (казенный паровозо- и 

вагоностроительный Александровский завод; казенный кораблестроительный Ново-

Адмиралтейский завод; казенный завод «Арсенал», частный завод Берда). Технические 

достижения, используемые в Петербурге.  

Санкт-Петербург – торговый город, центр международной и российской торговли. Развитие 

торговли (международный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки).  

Петербургские банки. Государственный банк и его роль в развитии экономики.  

Предприниматели, чья деятельность содействовала расцвету петербургской экономики.  

13.Такие разные петербуржцы, а проблемы общие...  

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Быстрый рост населения столицы, 

особенность состава населения. Условия жизни петербуржцев: управление столицей, проблемы 

городской жизни, новшества в городском хозяйстве (учреждение пожарной охраны города; 

освещение и мощение улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; открытие Мариинской 

больницы, приютов для детей сирот и инвалидов; появление почтовых ящиков, общественного 

транспорта и другое).  

14.Повседневная жизнь петербуржцев.  

 Отличия в быте различных слоев петербуржцев (нравственные ценности; источники дохода; 

жилье, одежда, еда). Досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших дворян, 

купцов, работных людей. 

15.Петербургские традиции.  

Дворянский стиль поведения как образец для подражания. Популярные развлечения в городе. 

Праздничные традиции в столице. Образ города в поэзии, живописи, в восприятии людей.  
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16.  Повторение и обобщение темы 

 

ТЕМА II. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854 – 1917 гг.) – 14 часов 

1. Изменения на карте и в облике города во второй половине Х1Х века.  

Введение в тему: Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды. Природные ориентиры и городские 

доминанты (здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ, рельсы, вывески кинотеатров 

и т.д.).  

Адресная система. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХ в. Официальные топонимы.  

Сформировавшийся облик центра города, вошедший в конце ХХ в. в список памятников 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

Нереализованные градостроительные планы начала ХХ века.  

2.Столица империи в эпоху перемен.  

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  

Столичные памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об 

общероссийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном 

движении.  

Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 200-летия города, 300летия 

царствующей династии Романовых.  

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. 

(памятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие).  

1914 г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших 

для России политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; 

Февральской буржуазной революции 1917 г. Памятники и памятные места, напоминающие об 

императорах России Александре П, Александре Ш, Николае П. Мариинский дворец – место 

заседаний Государственного совета. Таврический дворец – место заседаний Государственной 

думы.  

3.Санкт-Петербург – промышленный центр России и Европы.  

Санкт-Петербург – промышленный и экономический, центр России и Европы, город 

технических достижений. Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров 

пореформенной России. Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности, 

традиционных и новых отраслей промышленности, казенных и частных, принадлежавших 

российским и иностранным владельцам. (Обуховский и Путиловский заводы, завод Нобеля, 

фабрика Бормана, предприятие Сименса-Шукерта и другие). Промышленные кризисы.  

4.Санкт-Петербург – финансовая и торговая столица России.  

Петербург – финансовая столица (банки на Невском проспекте, кредитные общества).  

Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города (Н. Путилов, П. 

Обухов, А. Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы и/или другие). 

Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли (новый торговый 

порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; 

торговые фирмы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие событий 1914 – 1917 гг.  

5. Город учебных заведений и центров просвещения.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования и просвещения. Разнообразие учебных 

заведений в городе и возможность получить образование разным слоям населения (гимназия 
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Мая и другие учебные заведения, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные 

заведения; воскресные школы).  

Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный /ныне Центральный 

музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей железнодорожного 

транспорта/, музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица, Русский 

музей императора Александра 111, музей А.Суворова и другие).  

Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  

Народные дома – центры просвещения (Народный дом Нобелей, Народный дом графини 

Паниной и другие).  

6.Санкт-Петербург – город технических новинок и научных открытий.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр науки. Петербургские ученые, внесшие вклад в 

отечественную и мировую науку; (Д. Менделеев, В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин, 

А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И.  

Павлов и другие).  

Памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные им.  

Технические достижения в промышленности (внедрение дизелей, выплавка 

высококачественной стали, использование электроэнергии на производстве и другие).  

7.Памятные литературные места Санкт-Петербурга второй половины Х1Х века – начала 

ХХ века.  

Культура «разночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. Разнообразие художественных 

стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их деятельностью.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр развития литературы. (поэты Н. Некрасов, Тютчев, 

писатели Ф. Достоевский, И. Гончаров, Л.Толстой, М. Салтыков-Щедрин, Н.Лесков, критики 

Н.Чернышевский и другие). Памятники, памятные места, связанные с их деятельностью.  

8.Петербургский мир театра, музыки и… кино.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр культуры. Дирижер Мариинского театра Э. 

Направник, балетмейстер театра М. Петипа; композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. 

Савина.  

Новые виды художественной культуры – фото - и киноискусство (фотоателье К. Булла, 

«Аквариум», старинные кинотеатры на Невском проспекте).  

9.Центры художественной культуры в столице.  

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных 

стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру 

поэты и писатели: А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев и другие; деятели 

театрального, балетного и оперного искусства: В. Комиссаржевская, В. Мейерхольд, Ф. 

Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская и другие; композиторы: А. Глазунов, И. Стравинский и 

другие; художники: И.Репин, Е. Лансере, М. Добужинский и другие).  

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности.  

Памятные места нашего города, напоминающие о новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, «Товарищество 

актеров, художников, писателей и музыкантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая 

собака», «Приют комедиантов»).  

10.Архитектурный облик Петербурга во второй половине Х1Х века и на рубеже веков.  

Особенности петербургской архитектуры второй половины Х1Х в. и ее создатели 

(творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера и/или других). Петербургская 
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архитектура рубежа веков и ее создатели (Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). Многоликий Петербург и его жители на рубеже веков.  

11.Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения в составе населения 

пореформенного города, капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия 

жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство.  

Тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. Мечникова.  

Освещение улиц, асфальтовое покрытие; электростанции; водопроводная станция; 

канализационная система; телефонная станция. Общественный транспорт – конка, трамвай, 

автобус и другие виды.  

Особенности быта обитателей доходного дома. Типичный быт предпринимателя, представителя 

творческой или научной интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, 

дворника, швейцара. Различия в источниках их доходов, жилье, еде, одежде, досуге, 

развлечениях.  

Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге, развлечениях).  

Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Новые 

дворцы и особняки. Доходные дома. Жизнь петербургских рабочих.  

Жизнь петербуржцев, опустившихся на дно.  

12.В свободное от работы время.  

Места отдыха и развлечений горожан (Марсово поле, Народный дом, общественные сады, 

цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.). Праздничные традиции в столице. 

Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, 

поведение в общественных местах, речь. Разрушение традиционного быта различных слоев 

петербуржцев в 1914 – 1917 гг.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей.  

13.Последние десятилетия столицы Российской империи.  

Петербургские памятники, которые напоминают о последнем русском императоре.  

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг. Презентация 

и защита творческих проектов по теме «Петербург второй половины XIX –  начала XX вв.»  

14. Повторение и обобщение темы. 

  

ТЕМА III. НАШ КРАЙ В Х1Х – НАЧАЛЕ ХХ вв.  – 3 часа 

 

1.Жизнь нашего края в Х1Х – начале ХХ века.  

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи Санкт-Петербургской 

губернии и взаимоотношения с ними. Наш край в годы первой мировой войны.  

2.Экономическое развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв.  

(*Отбор материала по усмотрению учителя: изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края).  

Отрицательное воздействие Человека на Природу.  

Быт жителей уездного города (Тихвин или другой город).  

3.Вокруг Петербурга.  

Рост городов вокруг царских загородных резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село,  

Петергоф). Изменения в «жемчужном ожерелье» Петербурга 
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4. Итоговое обобщение – 1 час 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» 8 В КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТЕМЫ: 

 

№ Тема Количество часов 

1 ТЕМА 1. СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙОЙ РОССИИ  

 (первая половина XIX века)   

16 

2 ТЕМА II. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ  

(1854 – 1917 гг.) 

14 

3 ТЕМА III. НАШ КРАЙ В Х1Х – НАЧАЛЕ ХХ вв.   3 

4 Итоговое обобщение 1 

Итого 34 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-Петербурга; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, 

прав и свобод человека; 

• освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии своего 

народа и других народов, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, толерантность; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие готовности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 

 

Метапредметные: 

 

• овладение способностью принятия и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления;  

• формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• формирование начальных умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• умение использовать различные способы поиска информации (словари иностранных слов, 

справочники, интернет);  

• овладение навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами понимания данных текстов;  

• овладение навыками работать в группе, определять общие цели и пути их достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, умение адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• овладение способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности   в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

• овладение навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоение 

основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• овладение навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни, и продуктивного взаимодействия с другими людьми. 

 

Предметные: 

 

• правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

• перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно программе); 

узнают их по изображению; рассказывают о них как памятниках культурного наследия 

мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); объяснять их историко-культурную значимость; 

• перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывать о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 

• называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления 

подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их сохранения; 

• объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

• работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем, представлять ее в виде видеосообщений, презентаций и др.; 

• узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия;    

• рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, составленных 

учителем, или самостоятельно, составлять отчет об исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки);  
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• сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок и прогулок с родителями;  

• обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; записывать ответы); 

• использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, какой 

культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском 

памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, музейном 

экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; соотносить 

мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изучаемыми 

объектами; 

• применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, младшими школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде); 

• сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

• комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2 источников);  

• обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку);  

• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

• высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам. 

 

Формы контроля: 

• составление и решение кроссвордов; 

• исследование объекта (исторический текст, понятие, картина, музыка); 

• описание принципов построения различных структур (видов, стилей текста, государств) 

• восстановление событий «по цепочке»; 

• «аукцион имён»; 

• составление рассказа из заданных слов; 

• работа с маршрутом по карте; 

• «Сравни и обобщи» (характеристика объектов и сравнительный анализ); 

• устный рассказ по иллюстрациям; 

• составление вопросников по теме, параграфу; 

• фронтальный опрос; 

• картографический диктант; 

• терминологический диктант; 

• хронологический диктант; 

• тест 

 

 

Ресурсное обеспечение: 

• Ермолаева Л.К, Захарова Н.Г., Казакова Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.2 (19 – нач. 

20 в.). Учебник по истории и культуре СПб для учащихся 8 кл., 7-е издание. СПб: СМИО 

Пресс, 2014, 2016, 2017 - 304 с. + цв. илл.; 
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• Л.К. Ермолаева. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб, СМИО 

Пресс, 2015. 

• Андреев А.Р. Царские дачи Северной столицы. – М.: Алгоритм, 2008 – 336 с. 

• Горбачевич К.С. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, 

островов, рек и мостов Ленинграда. – 3 изд., испр. И доп. – Л.: Лениздат, 1985. – 512 с. 

• Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города в 2 т. – СПб.: 

Коло, 2009. – 464 с. 

• Семенцов С.В., Красникова О.А. Санкт-Петербург на картах и планах первой половины 

XVIII века – СПб.: Эклектика, 2004. – 436 с. 

• Кукушкина В.В. Топонимика Санкт-Петербурга XVIII в. по планам города. – СПб, 2002. 

– 292 с. 

• Шикурина А.О. Петербургские маршруты. (Серия «Школа Петербурга». – СПБ.: 

«Искусство – СПБ», 2—7. – 407 с., ил 

• Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. – 3-е изд., испр. – СПб.: 

«Норинт», 2003. – 224 с.: ил. 

• Синдаловский Н.А. Санкт-Петербург: действующие лица. Биографический словарь. – 

СПб., Журнал «Нева», 2002. – 288 с. 

• Буренина М.С. Прогулки по Невскому проспекту. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2002. – 272 с.: ил. 

• Раков Ю.А. Энциклопедические заметки о Петербурге (ЭЗОП): Карманный справочник. – 

СПб: ХИМИЗДАТ, 2003. – 304 с.: ил. 

• Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город музей». 

Петербургская тетрадь. Часть 3. СПб. Издательство «СМИО Пресс»,2012 

• Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город музей». 

Петербургская тетрадь. Часть 3. СПб. Издательство «СМИО Пресс»,2012 

• Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703-1903. 

Исторический очерк. – Сотис, 1997. 

• Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с заданиями и тестами. 

– Санкт-Петербург: Учитель и ученик: Корона принт, 2007. 

• Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с заданиями и тестами. Санкт-

Петербург: Корона принт, 2009. 

• Зимина М.С., Лихачева О.О. Храмы Петербурга. – Санкт-Петербург: Корона принт, 2006. 

• Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края (с 

древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

• Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – Санкт-Петербург, 2004. 

• Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 

• Краснолуцкий Охтинская энциклопедия. Малая Охта. М.=СПб, Изд. 

«ЦентрополиграфМиМ-Дельта», 2011 

 

Программа внеурочной деятельности «История СПб» (9 класс) 

Пояснительная записка 

                                    

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

рассчитана на 34 часа преподавания в 9  классе в объеме 1 час в неделю (34 часа). 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

17. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
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18. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

19. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и изменений 

№3 от 29.04.2015. 

20. Устава ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

21. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

22. Плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

23. Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год. 

24. Инструктивно-методического письма КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.15. 

При разработке программы учтены возможности образовательной организации по 

реализации ФГОС, а также интересы учащихся и их родителей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ермолаевой Л.К, Захаровой 

Н.Г., Казаковой Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.3 (20 – нач. 21 в.): Учебник по истории и 

культуре СПб для учащихся 9 кл., 6-е издание. СПб: СМИО Пресс, 2014, 2016 - 304 с. + цв. илл.; 

составлена на основании авторской программы по истории и культуре Санкт-Петербурга для 9 

класса «XX век – начало ХХI века», автора Л.К. Ермолаевой//Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. 9 класс. 

История и культура Санкт-Петербурга 2-9 классы.  - СПб.: СМИО Пресс, 2012//.  

Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах 

Санкт – Петербурга» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в ней учтены результаты 

современных теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, 

краеведческом компоненте в образовательной программе и результаты анализа преподавания 

курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы. 

 

 

 

Цель программы 

 

Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное 

предками и обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника 

процесса его формирования. 

 

Задачи программы  
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1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения. 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к городу 

и его изучению. 

 

Общая характеристика программы  

 

Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» — это комплекс программ 

учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — город-музей», «История и 

культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой целевой установкой: создать 

условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. Следовательно, 

программы курсов имеют ценностно- и практикоориентированный характер. Вместе с тем 

каждая из них решает конкретные задачи, соответствующие определенному уровню возрастных 

познавательных возможностей учащихся. 

Содержание программы «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер, оно построено с использованием элементов историко-

краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»). В то же время между 

содержанием разных программ имеются межпредметные связи: многие темы, сюжеты, 

памятники, традиции повторяются в программах разных курсов. В результате чего школьники 

осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных методологических 

позиций. 

Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также перекликается с 

другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с курсами всеобщей 

истории и мировой художественной культуры; «История и культура Санкт-Петербурга» — с 

курсами истории России, литературы и мировой художественной культуры. Межпредметные 

связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать 

(применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение 

Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они живут, 

это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, особенности рай-

она, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень заинтересованности 

родителей и многие другие факторы. 

 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

РАЗДЕЛ 1. ПЕТРОГРАД – ЛЕНИНГРАД – ГОРОД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

(1917-1991 гг.) (30 часов) 
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Тема 1. Петроград – Ленинград: 1917-1941 гг. – 13 часов 

 

Введение: мир – Россия – наш край – наш город. ХХ век и его культурное наследие.  

Петроград - колыбель Октября. Октябрьские события 1917 г. в Петрограде; памятники и 

памятные места города, напоминающие об этих событиях, их руководителях и участниках: 

Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», Таврический дворец и другие. 1918 г. – 

перенесение столицы в Москву – утрата Петроградом столичного статуса.  

В истории города – история страны. Этапы развития советского государства – этапы развития 

Петрограда – Ленинграда: гражданская война, военный коммунизм, НЭП, первые пятилетки. 

1924 г. – переименование Петрограда в Ленинград.  

Облик Ленинграда – «зеркало» эпохи. 1934 г. – убийство С. Кирова; репрессии; памятники и 

памятные места, напоминающие об этих событиях. Памятник С. Кирову, камень-памятник на 

Троицкой площади, Большой дом, сфинксы напротив тюрьмы «Кресты». 1939 г. – Ленинград – 

«прифронтовой город».  

Топография и облик города.  

Границы города, центр, новые кварталы социалистического Ленинграда, городские доминанты в 

них: Дом Ленсовета, Дворцы культуры. Градостроительный план Ленинграда и его реализация. 

Облик новых площадей, улиц, набережных, мостов социалистического Ленинграда по 

фотографиям, воспоминаниям и сохранившимся памятникам. 

Петроград – Ленинград – экономический центр СССР.  

Национализация промышленных предприятий, банков, торговли. Ленинградская 

промышленность к 1940 г. Ленинград – крупный железнодорожный транспортный узел СССР. 

Первый аэропорт города. Государственная и кооперативная торговля в Ленинграде.  

Ленинград – центр образования, просвещения, науки.  

Система образования: воспитание нового человека в разных типах образовательных заведений. 

Школа 10-летия Октября, пр. Стачек, д. 5, типовые школы 20 – 30-х гг., Дворец пионеров и 

школьников; фабричнозаводские училища; рабфаки; высшие учебные заведения. Центры 

просвещения и формы просвещения ленинградцев. Дома и Дворцы культуры, районные 

библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, экскурсии в старые и новые музеи.) Дом книги 

– место работы ленинградских издательств. Перемещение Академии наук в Москву и 

последствия этого перемещения для ленинградских ученых. Вклад ленинградских ученых в 

отечественную науку, памятные места, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

рассказывающие об их деятельности: И. Павлов, А. Иоффе, А. Карпинский, Вавиловы, В. Глушко 

или другие. Дом ученых в бывшем великокняжеском дворце Владимира Александровича и его 

деятельность. 

Ленинград – центр художественной культуры.  

Ленинградские поэты, писатели, их вклад в отечественную культуру, памятники, памятные 

места, мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие о них: М. Зощенко, А. 

Ахматова, О. Мандельштам, К. Чуковский, С. Маршак, А. Толстой и другие. Ленинградские 

театры, их репертуар и актеры, зрители. Дореволюционные и новые театры – ТЮЗ, Театр 

им. Ленинского комсомола, Театр сатиры; режиссер       Н. Акимов, актер Н. Симонов, 

балерины Г. Уланова, А. Ваганова и другие. Ленинград – центр музыкальной культуры. 

Центры классической музыки; композиторы                 С. Прокофьев, Е. Мравинский; 

концертные площадки, музыкальный репертуар радио; композитор И. Дунаевский и другие. 

Памятные места, связанные с развитием киноискусства, деятельностью кинорежиссеров, 

киноактеров. Студии «Ленфильм», «Леннаучфильм»; первый кинотеатр звукового кино 

«Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на «Ленфильме»; режиссер И. Хейфиц, актер Н. 

Черкасов и другие. Ленинградские художники, скульпторы, памятные места города, 

напоминающие об их творчестве. П. Филонов, В. Кандинский, К. Малевич, И. Бродский и 

другие;          Н. Томский, М. Манизер и другие. Особенности ленинградской архитектуры, 

ленинградские архитекторы: Зазерский, Л. Ильин, И. Фомин, Н. Троцкий или другие.  
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Петроград – Ленинград – место жительства горожан.  

Изменение состава населения: причины и последствия этих изменений. Условия жизни 

горожан: управление городом, проблемы городской жизни, городское хозяйство. Городские 

тепловые электростанции; водопроводные и канализационные сети; бесплатное 

медицинское обслуживание; фабрики-кухни, прачечные; детские сады; светофоры, 

громкоговорители на Невском проспекте, общественный транспорт – трамваи, автобусы, 

троллейбусы и др. Быт различных слоев ленинградцев. Коммунальная квартира, отдельная 

квартира советского или партийного работника. Поведение новых горожан. Образ города в 

художественной литературе, музыке. 

 

Тема 2. Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) – 

 5 часов 

 

Идет война народная… 

Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в начале 

войны по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, памятным 

местам и музейным экспозициям. Мобилизация, формирование народного ополчения, 

создание оборонительных рубежей, эвакуация, маскировка города, переход 

промышленности на военные рельсы. Военные действия на Ленинградском фронте в 1941- 

1944 гг.: основные сражения; памятники, напоминающие о них. Командующие 

Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

напоминающие о них. К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров.  

«Подвиг свой ежедневный вы совершали достойно и просто». 

Герои – защитники Ленинграда. 

Подвиг и трагедия жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города 

и его жителей (8 сентября 1941 г.; 18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и 

труд блокадников. Знаменитые ленинградцы: О. Берггольц, М. Дудин, Д. Шостакович, К. 

Элиасберг, А. Пахомов, Н. Янет и другие. Образ блокадного Ленинграда в литературе, 

живописи, музыке, кино. 

«Дорога жизни».  

Помощь осажденному городу области и всей страны. Памятники и  памятные места города, 

напоминающие о блокаде. Жители блокадного Ленинграда – носители памяти о героических 

и трагических событиях. 

 

Тема 3. «Великий город с областной судьбой…» (Ленинград: 1945-1991 гг.) –  

10 часов 

 

Карта и облик города.  

Рост территории города с 1945 по 1991 г.: границы города, центр, «спальные» районы, 

городские доминанты (телебашня, многоэтажные дома в спальных районах, многоэтажные 

общественные здания), насыпной район, пригороды). Облик центра и «спальных» районов 

по фотографиям и сохранившимся объектам.  

Подвиг восстановления (1944-1957 гг.) 

«Следы» истории… 

Этапы развития СССР – этапы истории Ленинграда. Послевоенное восстановление города, 

«оттепель», «застой», «перестройка». Городские события. Открытие ленинградского 

метрополитена, спуск атомохода «Ленин»; принятие генерального плана развития 

Ленинграда; празднование 250 - летия города; награждение Ленинграда орденами. 

Ленинград – крупный экономический центр.  

Достижения и недостатки ленинградской экономики в годы советской власти. Особенности 

ленинградской промышленности Ленинграда. Мощный военно-промышленный комплекс; 

научно-технический прогресс; предприятия традиционных отраслей промышленности 
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города и их продукция; новые научно-производственные объединения – институт Крылова, 

объединения «Ленинец», «Алмаз» и другие. Предприятия легкой промышленности, 

ассортимент и качество их изделий, дефицит товаров первой необходимости. Фабрики 

«Красное знамя», им. Тельмана, мыловаренный завод, мебельные фабрики и другие. 

Ленинград – крупный торговый и транспортный узел: пассажирские и торговые порты 

города, железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты. Особенности ленинградского 

строительства: типовое, крупноблочное, домостроительный комбинат. Внутригородская 

торговля. Универсамы, ассортимент товаров и продуктов, обслуживание и 

самообслуживание. Ленинград – центр образования, просвещения, науки. 

Условия для получения обязательного образования. Типовые здания школ, правила приема 

в школы, ПТУ, вузы. Центры просвещения. Музеи, библиотеки, лекторий общества 

«Знание» на Литейном проспекте, публичные лекции ученых в Доме ученых, встречи с 

поэтами, композиторами в Домах и Дворцах культуры. Лениздат – книгоиздательский центр 

Петербурга. Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских ученых. 

Ленинградские отделения Академии наук. Известные ленинградские ученые — лауреаты 

государственных премий СССР, международных премий. 

Ленинград – центр художественной культуры. 

Памятники, памятные места города, музейные экспозиции, напоминающие о 

художественной культуре и деятельности выдающихся представителей этого периода. 

Поэты и писатели: А. Ахматова, А. Кушнер, Д. Гранин, И. Бродский; деятели театра и кино 

Н. Черкасов, Г. Товстоногов, И. Владимиров, Н. Акимов,        А. Райкин, О. Борисов, Б. 

Фрейндлих, А. Фрейндлих; деятели музыкального искусства: Г. Свиридов, А. Петров, Ю. 

Темирканов и другие. Ленинградский джаз. Новые направления в художественной культуре. 

Музыкальные группы, «Митьки» и  другие. Народные театры, театральные и 

художественные студии. Ленинградское киноискусство.  Образ Ленинграда в литературе, 

живописи, музыке, кино. 

Ленинградцы: их быт и проблемы. 

Изменение состава населения послевоенного Ленинграда; причины этих изменений и их 

последствия. Совершенствование городского хозяйства и его проблемы. Массовое 

жилищное строительство, кооперативное строительство, типовой жилой квартал со школой, 

детским садом, магазином, поликлиникой; снабжение города продовольствием, 

строительство больниц; центральная система отопления; газификация; телефонизация; 

новый вид общественного транспорта - метрополитен; подземные переходы, «зебры», 

разметка на дорогах; дома быта, и другое. Новшества в быту горожан. Радио, телевидение, 

холодильники, стиральные машины, телефоны, магнитофоны. Социальная защищенность 

горожан. Отличия в повседневной жизни разных слоев горожан. Источники дохода, жилье, 

питание, одежда, досуг и развлечения. Праздничные традиции ленинградцев. 

Дореволюционные, послереволюционные и новые. Дом малютки, Дворцы бракосочетания. 

Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в общественных местах. 

Отношение к ленинградцам жителей других городов.  

 

Тема 4. Наш край в ХХ вв. – 2 часа 

 

Ленинградская область в советское время.  

Изменение территории Ленинградской области на протяжении ХХ в.  

Ленинград – главный город области. 

Роль края как пограничной территории: события 1918-1920 гг., 1939 г., 1941-1945 гг., 

военные городки послевоенного периода.  

Экономическое развитие края.  

Строительство Волховской и Свирской ГЭС, АЭС в Сосновом Бору; строительство заводов, 

ставших градообразующими центрами Волховстроя, Бокситогорска, Пикалево, Сланцев, 

Киришей; прокладка автомобильных и железных дорог. 
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Состав населения и его изменения.  

Длительный процесс улучшения бытовых условий жителей городов края: электрификация, 

радиофикация, газификация, налаживание регулярного снабжения продовольствием, 

промтоварами и т.д. «Вымирающие» деревни. Освоение территории края: осушение болот, 

вырубка леса, строительство электростанций, дорог, каналов, садоводств и т.д. 

Положительные и отрицательные последствия этого освоения.  

Состояние культурного наследия на территории края.  

Крепости; монастыри; бывшие дворянские усадьбы, царские резиденции; уникальные 

памятники деревянного зодчества; традиции народов, населявших наш край.  

 

Раздел II. ГОД, В КОТОРОМ ВЫ ЖИВЁТЕ… - 3 часа 

 

Петербург после 1991 года. 

Карта и облик города. 

Изменения в жизни страны и нашего города: 12 июня 1991 года провозглашение 

независимости Российской Федерации, возвращение городу первого имени. События 20 

августа 1991 г. по документам, воспоминаниям очевидцев. Участники тех событий. 

Празднование в Петербурге 300 - летия российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и 

другие исторические события. Санкт-Петербург – самостоятельный субъект Российской 

Федерации. Устав Санкт-Петербурга: органы управления. Официальные символы Санкт-

Петербурга: флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр политической жизни. Таврический 

дворец – Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ; Константиновский 

дворец – место проведения международного саммита; здания Синода и Сената – 

Конституционный суд России и другое. 

Исторический центр, периферийные районы, районы административного подчинения 

городу; промышленные зоны, спальные районы, КАД (кольцевая автомобильная дорога), 

дамба. Возвращение первоначальных названий площадям, улицам, мостам. Облик 

исторического центра и облик спальных районов, изменения в облике города и проблемы, 

возникающие в связи с этим. 

Санкт-Петербург – город больших возможностей. 

Санкт-Петербург – экономический центр Российской Федерации.  Промышленность 

Санкт-Петербурга: традиционные для города и новые отрасли производства; старинные и 

новые предприятия, в том числе и иностранные фирмы. Город – центр международной и 

внутренней торговли, транспортный узел страны. Роль малого бизнеса в развитии 

экономики Петербурга. Петербург – город банков. Развитие международного туризма. 

Международные промышленные выставки – демонстрация новых технологий, достижений 

научно-технического прогресса. Возможности трудоустройства в Санкт-Петербурге. 

Перспективы развития экономики города. 

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие типов 

образовательных учреждений; проблемы в сфере петербургского образования. 

Возможности, предоставляемые городом, каждому петербуржцу в области 

самообразования, просвещения. Разнообразие научных учреждений в Петербурге: их вклад 

в развитие отечественной и мировой науки, их проблемы. Проблема защиты 

интеллектуальной собственности. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. 

Основные направления развития художественной культуры в начале ХХ1 в. Проблемы, 

стоящие перед деятелями художественной культуры (поэтами, музыкантами, режиссерами, 

художниками, архитекторами), особенности их творчества. Разнообразие путей приобщения 

к художественной культуре рядовых горожан: художественные выставки, встречи с 

деятелями культуры, концерты. Молодежная субкультура, центры массовой культуры в 

Санкт-Петербурге. 

Вы – жители Санкт-Петербурга или петербуржцы? 
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Санкт-Петербург – место жительства современных горожан. 

Количество и качество населения города, демографическая проблема. Традиционные 

проблемы любого города: обеспечение общественного порядка; создание комфортных для 

горожан условий проживания (обеспечение горожан жильем, продуктами, водой и т.д.; 

содержание в порядке зданий, улиц, поземных коммуникаций и других городских объектов). 

Традиционные проблемы любого современного города: решение экологических и 

социальных проблем. Проблемы, характерные для Санкт-Петербурга: сохранение 

многогранного культурного наследия города, его традиций, в том числе традиций поведения 

горожан. Дифференциация общества: контрасты в условиях и образе жизни разных слоев 

горожан, проблемы повседневной жизни горожан. Бытовые проблемы рядового горожанина 

и пути их решения в городе (отключение света, авария на теплосети, необходимость 

психологической поддержки, трудоустройство, организация собственного досуга и др.). 

Почетные граждане Санкт-Петербурга. Праздники в Петербурге и праздничная культура 

горожан. Стратегический план развития города: развитие коммунального хозяйства. 

 

3. ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ - 1 час 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» 9 В КЛАСС  

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел 1. ПЕТРОГРАД – ЛЕНИНГРАД – ГОРОД 

СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (1917-1991 гг.): 

 

Тема 1. Петроград – Ленинград: 1917-1941 гг. 

Тема 2. Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.)  

Тема 3. «Великий город с областной судьбой…» (Ленинград: 

1945-1991 гг.)  

Тема 4. Наш край в XX в.     

30 

 

 

13 

5 

 

10 

 

2 

2 Раздел 2. ГОРОД, В КОТОРМ ВЫ ЖИВЁТЕ 3 

3 ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 1 

Итого 34 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 

• осознание своей идентичности как гражданина страны и жителя Санкт-Петербурга; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения, 

прав и свобод человека; 

• освоение гуманистических традиций, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре и религии своего 

народа и других народов, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, толерантность; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах;  
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие готовности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 

Метапредметные: 

 

• овладение способностью принятия и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления;  

• формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• формирование начальных умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• умение использовать различные способы поиска информации (словари иностранных слов, 

справочники, интернет);  

• овладение навыками чтения текстов вслух различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами понимания данных текстов;  

• овладение навыками работать в группе, определять общие цели и пути их достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, умение адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• овладение способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности   в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

• овладение навыками сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоение 

основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• овладение навыками применения приобретённых знаний и умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни, и продуктивного взаимодействия с другими людьми. 

 

Предметные: 

 

• правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

• перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно программе); 

узнают их по изображению; рассказывают о них как памятниках культурного наследия 

мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); объяснять их историко-культурную значимость; 

• перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого 

прошлого (соответственно программе); рассказывать о них как об уникальных традициях 

всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем); 
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• называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления 

подлинных и стилизованных памятников, а также   причины их сохранения; 

• объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

• работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем, представлять ее в виде видеосообщений, презентаций и др.; 

• узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия;    

• рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, составленных 

учителем, или самостоятельно, составлять отчет об исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки);  

• сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время самостоятельных 

учебных прогулок и прогулок с родителями;  

• обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; записывать ответы); 

• использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, какой 

культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском 

памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, музейном 

экспонате, произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; соотносить 

мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с изучаемыми 

объектами; 

• применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, младшими школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной 

городской среде); 

• сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;  

• комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2 источников);  

• обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку);  

• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

• высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении современных горожан к памятникам. 

 

Формы контроля: 

• составление и решение кроссвордов; 

• исследование объекта (исторический текст, понятие, картина, музыка); 

• описание принципов построения различных структур (видов, стилей текста, государств) 

• восстановление событий «по цепочке»; 

• «аукцион имён»; 

• составление рассказа из заданных слов; 

• работа с маршрутом по карте; 

• «Сравни и обобщи» (характеристика объектов и сравнительный анализ); 
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• устный рассказ по иллюстрациям; 

• составление вопросников по теме, параграфу; 

• фронтальный опрос; 

• картографический диктант; 

• терминологический диктант; 

• хронологический диктант; 

• тест 

 

Требования к уровню подготовки 

по истории и культуре Санкт-Петербурга 

обучающихся, окончивших основную школу 

 

Учащийся должен:  

Знать/понимать:  

 особенности петербургского этикета, традиции и обычаи Санкт-Петербурга, памятники 

архитектуры, архитектурные стили и направления, оказавшие влияние на формирование облика 

города, произведения городской скульптуры и др. культурные достопримечательности;  

 исторические события, повлиявшие на развитие города в XVIII-XX вв.;  

 государственных, общественных деятелей и деятелей культуры, чьи биографии были связаны 

с Санкт-Петербургом;  

 этнокультурный уклад жизни города в прошлом и настоящем, проблемы демографии, 

экологии;  

 театрально-музыкальную и выставочную жизнь города;  

 

Уметь:  

 письменно и устно высказываться о городской архитектуре, анализировать преломление тех 

или иных архитектурных стилей в облике конкретных зданий и сооружений;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, повлиявших на жизнь и 

развитие Санкт-Петербурга, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры;  

 соотносить общие исторические процессы с развитием Санкт-Петербурга; выявлять связь 

исторических процессов с изменениями в облике города и его общественной жизни; общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 оценивать явления современной культурной жизни Петербурга в историческом контексте;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 проведения экскурсий по историческому центру города и отдельным историко-культурным 

объектам;  

 активного участия в культурной и общественной жизни города и страны;  

 представления Петербурга внутри страны и за рубежом.  

 Выразить свое отношение к городу, памятникам природного, природно-культурного и 

культурного наследия в оценочных суждениях, в творческих заданиях, в учебных ситуациях, в 

повседневной жизни, в участии в городских акциях по благоустройству города, по охране и 

восстановлению памятников наследия;  

 выразить желание расширить свои знания о городе в работе с дополнительными источниками 

информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в 

исследовательской деятельности, в интервьюировании, в проведении.  
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Ресурсное обеспечение: 

• Ермолаева Л.К, Захарова Н.Г., Казакова Н.В. и др. История и культура СПб. Ч.3 (20 – нач. 

21 в.). Учебник по истории и культуре СПб для учащихся 9 кл., 6-е издание. СПб: СМИО 

Пресс, 2014, 2016 - 304 с. + цв. илл.; 

• Л.К. Ермолаева. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб, СМИО 

Пресс, 2015. 

• Андреев А.Р. Царские дачи Северной столицы. – М.: Алгоритм, 2008 – 336 с. 

• Горбачевич К.С. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, 

островов, рек и мостов Ленинграда. – 3 изд., испр. И доп. – Л.: Лениздат, 1985. – 512 с. 

• Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города в 2 т. – СПб.: 

Коло, 2009. – 464 с. 

• Семенцов С.В., Красникова О.А. Санкт-Петербург на картах и планах первой половины 

XVIII века – СПб.: Эклектика, 2004. – 436 с. 

• Шикурина А.О. Петербургские маршруты. (Серия «Школа Петербурга». – СПБ.: 

«Искусство – СПБ», 2—7. – 407 с., ил 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ (ПОДРОСТКОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ) 

Программа внеурочной детельности «Школьный музей» 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный музей» представляет собою описание 

внеурочных занятий для учащихся 5-ых классов основной школы. Внеурочная деятельность 

«Школьный музей» - это специально организованная деятельность обучающихся второго 

уровня общего образования. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный музей» для 5-ых классов 

предназначена для обучения учащихся 5-г класса основам поисково-исследовательской, 

проектной деятельности в рамках часов внеурочной деятельности, где расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, 

обществознания, литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный музей» содержит общую 

характеристику курса, планируемые результаты освоения курса, содержание курса и учебно-

тематический план курса, рассчитанный на 34ч, 

1 час в неделю (1-ый год обучения) с определением различных видов внеурочной деятельности. 

Рабочая программа данной внеурочной деятельности целенаправленно и широко используется 

и реализуется учителями-предметниками основой школы общеобразовательных организаций 

Российской Федерации. 

Целью рабочей программы внеурочной деятельности «Школьный музей» является организация 

и проведение занятий, направленных на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Организация и 

проведение занятий внеурочной деятельности, направленных на социализацию обучения, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный музей» для 5 класса предназначена 

для обучения учащихся 5-ого класса основам поисково-исследовательской, проектной 

деятельности в рамках часов внеурочной деятельности, где расширяются знания, полученные 

детьми при изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания, 

литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др. 

Цель программы «Школьный музей» — помочь школьникам, проявляющим стремление к 

освоению профессионального мастерства в музейном деле. 

Задачи программы: 

-знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города и области, музеями 

других образовательных организаций (краеведческим, художественным, историческим, 

мемориальным и др.); 

-развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

-развитие самостоятельности и инициативы. 
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Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с 

прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы ребёнок 

мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать 

нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и 

эмоционально пережить артефакты. Помочь молодому поколению в решении этих проблем 

сегодня может такой уникальный социальный институт, как музей. 

Музей — это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании 

личности. Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, 

обучения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, 

средствами экскурсионной и музейной деятельности. Осваивая теоретические знания и 

практические умения в области истории и культуры родного края, музейного дела, дети 

приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

Раздел 2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Школьный музей» 

В основу примерных программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

-развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

-системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Программа «Школьный музей» предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. Программа имеет интегрированный характер. При 

реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания, литературы, 

географии, биологии, экологии, химии, физики и др. В условиях партнёрского общения 

обучающихся и педагога открываются реальные возможности для самоутверждения в 

преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности людей, увлечённых общим 

делом. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной мере 

повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы в школьном краеведческом музее. Разработка наглядных пособий, 

различных моделей и муляжей, оформление экспозиций и выставок, музейного оборудования 

должны производиться с привлечением возможностей информационных компьютерных 

технологий, что может быть предметом совместной творческой работы руководителя 

школьного краеведческого музея и детей. Занятия нацелены на формирование у школьников 

устойчивого интереса к музееведческой деятельности. Необходимо организовать посещение 

детьми самых разных музеев, знакомство с приёмами экспонирования, атрибутикой и 

художественным оформлением, а также просмотр видеофильмов, содержащих информацию о 

крупнейших музейных собраниях России и Европы. 
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Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность — 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный 

план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает 

свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно 

значимых формах деятельности. По окончании обучения по программе дети должны знать 

историю музейного дела, ведущие музеи мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, 

внёсших вклад в развитие музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику 

проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, применяемые в музейном 

деле. 

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, 

систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, 

вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. Подведение итогов 

деятельности рекомендуется организовать в начале следующего учебного года (сентябрь, 

октябрь) в различных формах общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная 

неделя, конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция и т. п.). 

Формы проведения занятий: 

- викторины на знание понятий и терминов музееведения; 

- экскурсии в музеи, архив, библиотеку; 

- виртуальные экскурсии по известным мировым музеям; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого проекта); 

- разработка и проведение мини-экскурсии по одному из разделов музейной экспозиции или 

рассказ об одном экспонате; 

- работа в библиотеке; 

- встречи с интересными людьми города, района, лицея; 

- подготовка сообщений, презентационных материалов. 

 

Раздел 3. Место курса внеурочной деятельности «Школьный музей» в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 10—14 

лет в течение двух лет обучения в объёме 70 часов и предназначена для учащихся основной 

школы. 

Курс внеурочной деятельности «Школьный музей» в 2020-2021 учебном году проводится в 

количестве 35 часов, 

1 час в неделю, 1-ый год обучения. 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школьный 

музей» 

Личностные результаты 

У обучающихся формируется: 
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- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и потребность 

сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные и культурные 

ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 
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- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, использовать разные способы 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

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

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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- использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая дополнительные 

источники), обобщение, выделение главного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- прогнозировать и оценивать конечный результат; 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные исторические 

периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие записи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

Раздел 5. Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный музей», 5 класс (35ч) 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы 

организации 
Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Основные понятия и 

термины музееведения 

Цели и задачи занятий по программе 

«Школьный музей». Основные понятия и 

термины в музейном деле (музей, 

вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). Становление и развитие 

государственно-общественной системы 

музейного дела. Опыт успешной 

деятельности объединений обучающихся в 

Основные формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: ознакомление 

с информацией в сети 

Интернет, поиск 

основных понятий и 

терминов музейного 

дела; составление 

словаря музейных 

терминов; викторина 

«Кто больше назовёт 

музейных терминов?»; 

составление 
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краеведческих музеях образовательных 

учреждений 

кроссворда на тему 

музея (совместно с 

родителями). 

2 Что такое музей? Музееведение как 

научная дисциплина. 

Современное понимание термина 

«музееведение». Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в 

Российской Федерации. Положение о 

музее в образовательном учреждении. 

Устав самодеятельного объединения юных 

музееведов. Права и обязанности юных 

музееведов. 

Основные формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: поиск в сети 

Интернет основных 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

школьных музеев в 

России. Обсуждение и 

доработка устава 

объединения юных 

музееведов. 
 

3 Роль музея в жизни человека. Основные 

социальные функции музеев. 

Возникновение и становление музеев их 

роль в жизни человека. Понятие 

«социальный институт». Основные 

социальные функции музеев. Социальная 

функция школьного музея. 

Школьный краеведческий музей на 

современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и 

деятельность его подразделений 

Основные формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: обзорная 

экскурсия в 

краеведческий музей 

своего города или 

района; домашнее 

задание: по итогам 

экскурсии определить 

в своей рабочей 

тетради социальные 

функции музея. 

4 История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до 

конца XVIII в.) 

Начало коллекционирования древностей. 

Коллекционирование в античную эпоху. 

Древняя Греция: святилища, храмы, 

пинакотеки. 

Общественные и частные собрания 

Древнего Рима. Коллекционирование в 

эпоху Средневековья (храмы и 

сокровищницы; светские сокровищницы и 

частное коллекционирование. 

Исторические предпосылки возникновения 

музеев. Кабинеты и галереи эпох 

Возрождения (студиоло, антикварии, 

кунсткамеры). Естественно-научные 

кабинеты XVII в. Зарождение науки 

музеографии. 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: просмотр 

виеофильмов об 

известных музеях 

мира; поиск сайтов и 

знакомство через них 

с известными 

зарубежными 

собраниями 

(музеями); домашнее 

задание: подготовка 

совместного с 

родителями реферата 

(проектная работа — 

презентационное 

сообщение об одном 

из известных 

зарубежных музеев 

(по выбору детей). 
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Западноевропейские музеи в XVIII в. 

Фомирование концепции публичного 

музея. Музеи и картинные галереи. 

Великобритании, Германии, Австрии, 

Италии, Франции 

5 История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до 

конца XVIII в.). 

Первые музеи в России. Кабинеты и 

галереи конца XVII- первой четверти 

XVIII в. 

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. 

Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты 

учебных и научных учреждений. 

Иркутский музеум. 

Коллекционирование в России в конце 

XVIII в.-первой половине XIX в. 
 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: просмотр 

видеофильмов об 

известных музеях 

нашей страны; поиск 

сайтов и знакомство 

через них с 

известными 

отечественными 

музейными 

собраниями; 

домашнее задание : 

самостоятельная 

подготовка проектной 

работы об одном из 

известных музеев 

России (по выбору 

детей), защита 

проекта. 

6 Музейная сеть и классификация музеев. 

Школьный краеведческий музей. 

Музейная сеть и классификация музеев. 

Принципы классификации музеев в 

Российской Федерации. Частные музеи и 

музеи, созданные на общественных 

началах. Взаимодействие государственных 

музеев с частными и общественными. 

Школьный краеведческий музей как 

специфическая образовательная среда 

развития, обучения и воспитания. Профили 

школьных музеев. Особенности 

деятельности школьного краеведческого 

музея. План работы школьного 

краеведческого музея (планы 

образовательной, экскурсионной, 

воспитательной, поисковой и 

научно"исследовательской работы). Отчёт 

о деятельности школьного музея 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: участие в 

планировании 

деятельности 

школьного музея и 

составлении отчёта о 

выполнении плана 

работы. 

7 Фонды музея. Работа с 

фондами. Определение понятия «фонды 

музея», изучение «музейных фондов», 

«музейный предмет», «экспонат», 

«артефакт» и др. Музейные предметы как 

основа работы школьного краеведческого 

музея. Научная организация фондов 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество 

Практическая 

работа: знакомство с 

фондами школьного 

музея; составление 

учетной карточки 
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музеев. Состав и структура музейных 

фондов. Использование фондов для 

организации выставочной работы и 

проведения экскурсий. Учет фондов 

школьного музея . Принципы организации 

фондовой работы в школьном 

краеведческом музее 

учащихся Итоговые 

формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

экспоната школьного 

музея . 

8 Музейная экспозиция и ее виды. 

Понятие «музейная экспозиция», 

«экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», 

«экспозиционные комплексы» и др. 

Экспозиционные материалы (музейные 

предметы, копии, тексты, 

фонокомментарии, указатели др.) 

Особенности экспозиций разных групп 

музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих 

музеев, художественные музеи, 

этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом 

др.) Экспозиции постоянные, временные, 

тематические в школьном краеведческом 

музее . Обновление экспозиции. 

Тематические экспозиции музея по 

учебным дисциплинам и к памятным 

датам. 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: участие в 

подготовке 

тематической 

экспозиции музея по 

учебным дисциплинам 

(предметная неделя) и 

к памятной дате. 

9 Поисково-исследовательская и научная 

деятельность. 

Музеи как современные научные и 

поисково-исследовательские центры. 

Основные направления научно-

исследовательской деятельности: 

разработка научной концепции музея; 

комплектование фондов; изучение 

музейных предметов и коллекций; 

хранение и охрана фондов; реставрация, 

музейная педагогика, социально-

педагогические исследования; 

исследования в области истории, теории и 

методики музейного дела. 

Поисково-исследовательская деятельность 

школьного краеведческого музея. 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: поисково-

исследовательская 

деятельность музея в 

соответствии с 

тематикой и планом 

его деятельности; 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательского 

задания. 

10 Выставочная деятельность 

музея. Классификация 

выставок. Термины «выставка» и 

«выставочная деятельность музея». Задачи 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

Практическая 

работа: участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в школьном 
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и функции выставки школьного 

краеведческого музея 

Классификация выставок. Организация 

выставок в школьном музее 

(стационарные, переносные или 

выездные). Практическая работа: участие в 

подготовке тематической выставки; 

домашнее задание: посещение совместно с 

родителями выставки в своем городе или 

районе, составление паспорта выставки. 

общество учащихся 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

краеведческом музее ; 

домашнее задание: 

посещение совместно 

с родителями 

выставки в своем 

городе или районе, 

составление паспорта 

выставки. 

11 Культурно-образовательная 

деятельность музея. 

Культурно-образовательная деятельность 

музея и ее основные формы. Цели, задачи, 

и специфика культурно-образовательной 

деятельности музея. Основные требования: 

высокий теоретический и методический 

уровень, актуальность и занимательность, 

учет возраста и интересов участников, 

опора на экспозицию. Экскурсия как 

основная форма образовательной 

деятельности. Объекты образовательных 

экскурсий. Особенности культурно-

образовательной деятельности школьного 

музея. 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество 

учащихся Итоговые 

формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: выполнение 

индивидуальных 

поисково-

исследовательских 

краеведческих 

заданий в ходе 

экскурсии в музей 

(поиск информации по 

интересующей 

проблеме на стендах 

экспозиции, 

формирование 

вопросов по проблеме 

для экскурсоводов 

ит.д.) 

12 Научно-исследовательская и поисковая 

деятельность музея. Поисково-

собирательская деятельность в работе 

школьного музея . Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного 

музея. Формы поисково-собирательской 

работы учащихся (краеведческие походы, 

экспедиции, работа в библиотеке, 

государственном музее, архиве, встречи с 

участниками исторических событий и 

запись воспоминаний, документирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов). 

Этапы подготовки научно-

исследовательской работы. Требования к 

научному оформлению результатов 

краеведческого исследования и поисковой 

деятельности. Виды оформления работы: 

доклад, реферат, статья. Цитирование и 

ссылки. Культура научного исследования. 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: составление 

программы поисково-

собирательской 

деятельности и ее 

проведение; 

овладение основными 

формами поисково-

исследовательской 

работы (работа в 

библиотеке, архиве; 

встречи с участниками 

исторических событий 

и запись 

воспоминаний; 

анкетирование 

респондентов; 

документирование 

артефактов; поиск и 

сбор экспонатов). 

13 13. Организация краеведческой работы в 

экспедициях. Понятие «краеведческая 

экспедиция». Индивидуальное 

краеведческое задание и программа его 

Основная формы: Практическая 

работа: составление 

программы 

выполнения 
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выполнения в экспедиции. Формы 

выполнения краеведческих исследований в 

экспедиции: индивидуальные, звеньевые, и 

коллективные. Права и обязанности 

краеведа- исследователя при выполнении 

поисково-исследовательских работ. 

Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской 

деятельности. Требования по обеспечению 

личной гигиены и техники безопасности в 

экспедиции. 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество учащихся 

 

Итоговые формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

индивидуального 

краеведческого 

задания в экспедиции; 

оформление (ведение, 

заполнение) дневника 

индивидуального 

краеведческого 

исследования 

непосредственно в 

экспедиции; 

самоанализ 

результатов 

выполнения 

индивидуального 

краеведческого 

задания. 

14 Подготовка и проведение итогового 

мероприятия. 

Подведение итогов обучения. Совместный 

анализ деятельности каждого 

обучающегося экспедиции, его вклада в 

общее дело. 

Основная формы: 

урок, заочная 

экскурсия, научное 

общество 

учащихся Итоговые 

формы: 

выставка, 

конференция, 

соревнование, 

конкурс и др. 

Практическая 

работа: проверка 

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся; 

подготовка докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; подготовка 

презентационных 

материалов и 

видеофильма; 

проведение лицейской 

краеведческой 

конференции по 

итогам экспедиции. 

Раздел 6. Учебно-тематическое план курса внеурочной деятельности «Школьный музей», 

5 класс (35ч) 

№ 

п/п 
 

Темы 
 

Количество 

часов всего 

 

Теория / 

Практика 

1 Вводное занятие. Основные понятия и термины 

музееведения 

2 1 / 1 

2 Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 2 1 / 1 

3 Роль музея в жизни человека. Основные социальные 

функции музеев. 

2 1 / 1 

4 История музейного дела за рубежом. Коллекционирование 

(от Античности до конца 

XVIII в.) 

2 1 / 1 



364 

5 История музейного дела в России. Коллекционирование 

(конец XVII — первая половина XIX в.) 

3 1 / 1 

6 Музейная сеть и классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей. 

2 1 / 1 

7 Фонды музея. Работа с фондами. 2 1 / 1 

8 Музейная экспозиция и её виды 2 1 / 1 

9 Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 2 1 / 1 

10 Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 2 1 / 1 

11 Культурно-образовательная деятельность музея 2 1 / 1 

12 Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 2 1 / 1 

13 Организация краеведческой работы обучающегося в 

экспедициях 

2 1 / 1 

14 Подготовка и проведение итогового мероприятия 2 1 / 1 
 

Итого 34ч 12 ч / 12ч 

 

Раздел 7. Рекомендуемая литература 

1. Багаутдинова Ф. Г. Туристско-краеведческая деятельность учащихся начальных классов: (В 

помощь учителю, 

руководителю кружка) / Ф. Г. Багаутдинова. — М., 1992. 

2. Голованов В. П. Педагогика дополнительного образования детей / В. П. Голованов. — 

Йошкар-Ола, 2006. 

3. Горский В. А. Живое образование / В. А. Горский. — Ногинск, 2007. 

4. Емельянов Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. — М., 2000. 

5. Исследовательская практика школьников в профильном обучении: книга для учителя / 

под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2006. 

6. Как организовать работу школьного краеведческого музея: методические рекомендации / 

сост. Н. А. Воронцова. 

Пермь, 1974. 

7. Краеведение: пособие для учителя / под ред. А. В. Даринского. — М., 1987. 

8 Музей будущего: Информационный менеджмент / сост. А. В. Лебедев. — М., 2001. 

9. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Т. А. Кудриной. — М., 1985. 

10. Организация и развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении 

/ под ред. А. С. Прутченкова. — М., 2003. 

11. Остапец А. А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности учащихся / 

А. А. Остапец. — М., 2001. Российская музейная энциклопедия. В 2 т. — М., 2001. 

12. Сборник нормативноправовых актов по туристско-краеведческой работе, организации 

отдыха детей и молодёжи / сост. Ю. С. Константинов, С. В. Усков. — М., 2006. 
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13. Сейненский А. Е. Музей воспитывает юных / А. Е. Сейненский. — М., 1988. 

14. Столяров Б. А. Основы экскурсионного дела / Б. А. Сто ляров, Н. Д. Соколова, Н. А. 

Алексеева. — СПб., 2002. 

15. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности / Б. А. 

Столяров. — СПб., 1999. 

16. Юренева Т. Ю. Музееведение / Т. Ю. Юренева. — М., 2003. 

17. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. / Т. Ю. Юренева. — М., 2003. 

18. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике / М. Ю. 

Юхневич. — М., 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности «ДЮП: детско-юношеская пожарная дружина» 

 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» разработана на 

основе авторской программы В.А.Горского « (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под 

редакцией В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. -111с. )  

В основу программы внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» положены 

идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Актуальность программы: Техногенная деятельность современного общества, 

обострение социальных противоречий, проявление разрушительных сил природы, явившихся 

следствием непродуманных отношений общества с окружающей средой, создают предпосылки 

для возникновения множества опасностей, угрожающих жизни и здоровью человека. Преодолеть 

эти опасности или, в крайнем случае, уменьшить, смягчить их воздействие возможно при 

условии систематического обучения каждого человека стратегии поведения в различных 

ситуациях, создающих угрозу для его нормальной жизни, труда и отдыха. В связи с этим особую 

роль приобретает начальное звено школьного обучения, где закладывается фундамент 

отношений человека с окружающим миром и где, в силу возрастных психофизиологических 

особенностей – чрезвычайная любознательность и эмоциональность, подвижность и физическая 

слабость по сравнению со взрослыми людьми, незнание и непонимание подстерегающих 

человека опасностей и неумение прогнозировать последствия своего поведения при встрече с 

ними, а также отсутствие самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природными 

обитателями и явлениями, техникой. Подтверждением этому служат печальные факты гибели и 

получения травм детей в быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при 

общении с социально-опасными личностями. Эти обстоятельства говорят о необходимости 

усиления систематического и планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения 

ребёнка умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль в этом 

процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности в начальной школе 

программа «Отряд юных пожарных». В процессе обучения по данной программе дети 

приобретают знания, умения и навыки по поведению в быту, на улицах, в природе; на занятиях 

рассматриваются необходимые меры по безопасности в обращении с огнем, с приборами 

пожаротушения и во многих других ситуациях. Целью рабочей программы является повышение 

уровня знаний учащихся по пожарной безопасности, подготовка детских добровольных 

пожарных дружин.  

Задачи. Рабочая программа направлена на формирование у школьников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа - личности, 

хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни человека, осознающей их 

важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с 

интересами общества. В авторскую программу внесены изменения: в авторской программе 

количество часов в год - 70 ч изменено на 34 ч, так как согласно календарному графику работы 

школы в 6 классах должно быть 34 учебные недели. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы. Рабочая программа внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» 

рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста 12-14 лет.  

Срок реализации программы. 

 Программа рассчитана на 1 года обучения по 34 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю, 

продолжительностью 45 минут. 

 Формы организации внеурочной деятельности: • беседы; • экскурсии; • викторины; • 

презентации. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты: • выраженной устойчивой познавательной мотивации; • 

положительной, адекватной, дифференцированной самооценки; • компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; • морального сознания на 
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конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиции 

партнёров в общении, устойчивое следование в поведении моральным нормам; • установки на 

здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; • эмпатии как 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь; Регулятивные результаты: • преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; • проявлять инициативу в сотрудничестве; • самостоятельно, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

Познавательные результаты: • осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета; • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; • строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; Коммуникативные результаты: • учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; продуктивно разрешать конфликт на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников; • последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию; • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. Основными способами достижения планируемых результатов 

является проведение по окончании изучения раздела обобщающих игр, викторин, конкурсов, 

практических занятий.  

В результате освоения программы «Дружина юных пожарных», учащиеся должны знать: 

- основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения 

аварийно-спасательных работ; - принципы организации и порядок тушения пожаров4 - 

особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудование, приборов, 

инструментов, приспособлений; Приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 

Способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах. научиться: - 

применять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаротушения, 

приборы, оборудование и средства связи; - оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; - контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и 

других чрезвычайных ситуациях. иметь представление: - об отечественном и зарубежном опыте 

тушения пожаров; - о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средств и 

средств пожаротушения; - о природных явлениях региона; - о процессе горения, пожаре и его 

развитии, особенностях тушения пожаров различных категорий на различных объектах. 

Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного состояния школы, выступают 

в составе агитбригад. 

 

 

 

 

 

№п/

п 

Темы занятий  Общее 

количество 

часов 

Часы 

теории 

Часы 

практики 

I. Пожарно - профилактическая подготовка. 

1 Вводное занятие. Цели и задачи дружин 

юных пожарных. Развитие пожарной 

охраны и добровольных пожарных России. 

Положение о ДЮП  

3 2 1 

2 Что такое огонь? Пожар как явление. 

Основные характеристики горючей среды 

и источников зажигания. Понятие о 

физико-химических основах горения. 

5 4 1 

3 Отчего происходят пожары? 3 2 1 
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4 Правила пожарной безопасности в школе и 

в быту. 

2 1 1 

5 Что делать при возникновении пожара? 4 3 1 

6 Ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности. 

2 1 1 

II. Тактико-техническая подготовка 

1 Средства противопожарной защиты и 

тушения пожаров. 

4 3 1 

2 Первичные средства тушения пожаров. 

Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование. 

4 3 1 

3 Основы профессии пожарного. 2 1 1 

4 Первичная доврачебная помощь при 

пожаре. Освоение приемов оказания 

первой доврачебной помощи. Анатомия и 

физиология человека. 

2 1 1 

5 Противопожарное водоснабжение. 2 1 1 

 Подведение итогов. 1 1 0 

 Итого 34 23 11 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности. 

 I. Пожарно - профилактическая подготовка.  

1. Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной 

охраны и добровольных пожарных России. Положение о ДЮП Цели и задачи пожарных 

дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития пожарной охраны. Первые 

попытки организовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; развитие пожарной охраны при 

Петре I, Екатерине II,; пожары Москвы; научно-технические достижения в области 

предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. Практическая работа: составление словарика научно-

технических терминов. 

 2. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды 

и источников зажигания. Понятие о физико-химических основах горения. Огонь – друг и 

враг человека; какую пользу приносит огонь человеку; как человек научился управлять огнем. 

Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Почему надо знать и строго соблюдать 

меры предосторожности в обращении с огнем. Практическая работа: демонстрация особенностей 

возгорания различных горючих материалов; демонстрация действия различных средств 

пожаротушения.  

3. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о 

некоторых характерных пожарах. Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. 

Предупреждение травматизма и несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых 

крупных пожарах. Практическая работа: выполнение презентаций на тему «Причины 

возникновения пожаров» 

 4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту. Освоение умений и навыков 

профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно-зрелищных учреждениях, 

в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение путей эвакуации при 

пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ 

причин гибели людей при пожарах. Практическая работа: проверка состояния средств 

пожаротушения в данном образовательном учреждении и в других муниципальных 

учреждениях.  

5. Что делать при возникновении пожара? Элементарные способы тушения возгораний. 

Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в случае возникновения пожара. Практическое 

освоение приемов тушения возгораний. Освоение навыков эвакуации при пожаре. Практическая 
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работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. Выполнение памяток 

по теме. 

6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Ознакомление с 

основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. 

Административная ответственность граждан, должностных, юридических лиц за нарушения 

требований пожарной безопасности. Практическая работа: подготовка иллюстрированных 

материалов для проведения бесед по профилактике пожарной безопасности дома и в 

образовательных учреждениях. 

 II. Тактико-техническая подготовка  

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения Освоение 

знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. Назначение, область 

применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Основные параметры 

станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип действия, устройство систем 

водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. Назначение и устройство систем 

оповещения и управления эвакуацией. Практическая работа: распределение обязанностей между 

членами отряда юных пожарных; проведение организационно - деятельностной игры по 

отработке действий юных пожарных при возникновении возгорания. 

 2. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование. Виды, назначение, правила содержания и порядок 

применения первичных средств тушения пожаров. История возникновения и развития 

огнетушащих средств. Технические характеристики огнетушащих веществ. Классификация 

огнетушителей, область их применения. Выбор огнетушащих веществ при тушении различных 

материалов. Пожарная техника и пожарнотехническое вооружение. Практическая работа: 

тренинги по освоению навыков использования различных средств пожаротушения в быту, в 

школе. Экскурсия в пожарную часть. Изготовление поделок на тему «Средства тушения пожара» 

 3. Основы профессии пожарного. Понятие о героической профессии пожарного. 

Встреча с ветеранами пожарного дела. Формирование у ребят необходимых волевых и морально 

психологических качеств. Приобретение навыков слаженной работы в составе группы. 

Практическая работа: выполнение рисунков на тему «Профессия пожарного»  

4. Первичная доврачебная помощь при пожаре. Освоение приемов оказания первой 

доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение их для 

деятельности организма. Сердечнососудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь 

при ожогах. Отравление продуктами горения, первая помощь. Практическая работа: тренинги по 

освоению приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.  

5. Противопожарное водоснабжение. Понятие о свойствах воды как основного вида 

огнетушащих средств; способы подачи воды при пожаре. Виды водопроводов и их технические 

характеристики. Пожарные водоемы, пожарный гидрант и пожарный кран; их назначение. 

Практическая работа: освоение на практике на доступном уровне противопожарного 

водоснабжения. 

 6. Подведение итогов. Проведение мероприятий противопожарной направленности 

Подведение итогов работы объединения «Дружина юных пожарных». Подготовка к 

мероприятиям. Практическая работа: проведение мероприятий противопожарной 

направленности. Формы контроля: Контрольно-измерительные материалы (Приложение2) 

Техническое оснащение учебных занятий: компьютер, проектор 

 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
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НАПРАВЛЕННАЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» для 5-6 класса 

разработана в соответствии с: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 -  Авторской программой внеурочной деятельности  Хухлаева О.В.«Тропинка к своему Я: Уроки 

психологии в средней школе (5—6 классы)». - М.: Генезис, 2017. 

Цель программы: приобщение обучающихся к психологической культуре, которая является 

необходимой частью общей культуры. 

 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

Данная программа внеурочной деятельности учеников 5-6 класса реализуется по социальному  

направлению. Программа «Тропинка к своему Я» разработана на два года занятий   с 5 по 6 класс 

и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Программа курса  согласно расписанию рассчитана  на 33 часа в 5 

классе и 34 часа в 6 классе.     

Форма организации – кружок. 

Ожидаемые результаты 

     Итогом работы по данной программе является улучшение навыков общения детей друг с 

другом. Дети станут более доброжелательны друг к другу. Улучшится социометрический статус 

некоторых учащихся. К концу изучения курса у учащихся будут сформированы универсальные 

учебные действия: 

 

1) Личностные УУД: 

- Определять и высказывать под руководством психолога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных психологом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

психолога, как поступить. 

 

2)Метапредметные УУД: 
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-   Учиться высказывать свое мнение; 

-   Учиться лучше и глубже понимать себя и свой внутренний мир; 

-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от психолога; 

-   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-   Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль  в устной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

 

Содержание программы 5 класса 

 

 

Раздел 1. Введение в психологию  

 

Введение в психологию. Я-пятиклассник.  

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология.  Зачем человеку занятия 

психологией. Игра «Ассоциация».  Счастье – это… Рисунок счастливого человека. 

  

Раздел 2.  Я – это Я. 

 

1. Кто Я, какой Я?  

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями.  

Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. 

Мой портрет в лучах солнца. 

 

2. Я могу. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. 

Почему я это умею?  Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить пятиклассника. 

 

3. Я нужен. 

Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно школьнику. Кто 

нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой.   

 

 

4. Я – это мои цели. 

Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в животное. Заветное 

желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать домашнее 

задание». 

 

5. Я – это мое детство. 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские воспоминания. Любимая 

игрушка.  Детская фотография. Семейные ценности. Я – помощник. Мои обязанности дома. 

Мама, папа, я – дружная семья. 

 

6. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль  детей. Ролевая игра «Как необходимо воспитывать 

детей». Игра «Превратись в возраст».  Я в будущем.   

 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 
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7. Чувства бывают разные.  

Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. 

Управление своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази чувство. Испорченный телефон. 

Работа со сказкой. Тренинг «Коробка счастья». 

 

8.  Стыдно ли бояться? 

Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов.  Отгадай чувство. 

Страшный персонаж. Работа  со сказкой. Гнев дружи со страхом и обидой. Игра «Ожившее 

чувство». 

 

9. Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем обиду. 

  

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

 

10. Каждый видит и чувствует мир по-своему.   

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. 

Мысленная картинка. Если я  камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой.  

 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 

 

11. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки.  Плюсы и минусы. Трудные 

ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа со сказкой. 

Ответственность за свои поступки. 

 

Раздел 6. Я и ты. 

 

12.  Я и мои друзья.  

Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Проблемы подростковой 

дружбы. Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе.  Красивые поступки. 

Общая рука. Сказка «светлячок». 

13.  У меня есть друг. 

Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». Талисман для 

друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 

14.  Я и мои «колючки». 

Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи ситуацию».  Мои колючки - 

качества, мешающие общению. Мои магнитики. Сказка «Шиповник». Хвастовство. Ссора и 

драка. Трудно ли быть терпеливым. 

15.  Одиночество. 

Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и различия). 

Способы преодоления одиночества.   Запиши наоборот.  

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. Сказка об одной 

одинокой рыбке и огромном синем море. 

16.  Я не одинок в этом мире. 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…».  Коллективный 

рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и глупые вопросы. Интервью 

«Значимый поступок» 

17. У меня появилась агрессия. Как правильно проживать злость, чтобы никому не 

навредить. 
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Раздел 7. Мы начинаем меняться. 

18.  Нужно ли человеку меняться. 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные изменения. Сказка 

про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с плакатом. Сказка «Я иду к своей звезде». 

Чтобы я изменил в себе? 

19. Зачем человеку уверенность в себе? Источники уверенности в себе. Моя самооценка 

20. Рефлексия. Дневник наблюдений. 

 

 

  

 

  

Содержание программы 6 класса 

  

 Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 

 

1. Я повзрослел 

Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра «Спрячь игрушку». 

2. У меня появилась агрессия. 

Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как научиться 

контролировать собственной агрессивное поведение и правильно вести себя в ситуации 

проявления агрессии со стороны других. Золотые мысли. Ассоциации. Сказка про Рона.  

3. Как выглядит агрессивный человек. 

Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека и причины 

агрессивного поведения. Игра «Покажи агрессию».  

Конструктивное реагирование на агрессию. Упражнение «Моя реакция на агрессию». Если я 

сильный… Притча «Живот с пристежками».  

4. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Часто между родителями и подростками присутствует агрессия. Основной причиной ее 

возникновения является непонимание между детьми и родителями. Как искать точки понимания 

в семье и учиться договариваться. 

5. Учимся договариваться. 

Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом масок». 

 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

 

6. Зачем человеку нужна уверенность в себе. 

Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для развития человека, 

для достижения успеха в различных делах и долгой жизни. Портрет. Моделирование 

ситуаций «В чем проблема?». Символ моей веры в себя. 

7. Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои ресурсы.  

Человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это способствует его 

развитию. Уверенному в себе человеку легче изменяться.  

8. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и самоуверенность. 

Работа с рассказом. На приеме у психолога. Сказка «Маленькая волна».  

9. Я становлюсь увереннее. 

Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. Высказывания. Сказка 

«Молодое дерево».  

10. Уверенность и самоуважение. 
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Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность связана с самоуважением 

и самопринятием. «Я горжусь». Звезда самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». Сказка «На 

дне моря». 

11. Уверенность к другим. 

Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что я уважаю… 

Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, что человека не за что 

уважать? 

12.  Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенный в себе человек умеет быть к другим милосердным. Понятие «Милосердие». Кто 

нуждается в милосердии? Качества милосердного человека. С чем бы я мог согласиться? 

13. Уверенность в себе и непокорность. 

Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… Непокорность помогает, когда… 

Корзинка непослушания.  

 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. 

 

14. Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

 Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый 

шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это 

хорошо или плохо? Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте?  

15. Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта. 

Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как проявляются способы поведения в 

конфликте? Конфликтные ситуации. 

16.  Конструктивное разрешение конфликтов. 

Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба участника. 

Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. Как 

выиграть обоим участникам конфликта. Как оставаться спокойным.  

17. Конфликт как возможность развития. 

Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в возможности.  

Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

18. Готовность к разрешению конфликта. 

Иногда конфликт может быть приятным и желательным. В чем выгода? Игра «В стране вещей».  

 

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека. 

 

19. Что такое ценности? 

 Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные ценности взрослых. 

Я в будущем.  

20.  Ценности и жизненный путь человека. 

Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли ценности с выбором 

профессии. Определи ценности.  Какие события могут привести к переоценке его ценностей.  

 

 

 
 

 

 

 

 



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» (5 класс) 
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Пояснительная записка 

Программа к курсу «Школа безопасности» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, на основе 

образовательной программы под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-х классов общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-х классов. Учебник, под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова – М…Просвещение, 2014 г 

Актуальность выбора 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, анти-

экстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Возрастает роль и ответственность системы образования в деле подготовки населения в области 

безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить повышение уровня 

культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать в специальной 

отдельной образовательной области «Школа безопасности». 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у учащихся правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание 

курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов 

естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности. 

Программа «Школа безопасности» реализует спортивно - оздоровительное направление 

внеурочной деятельности и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Срок реализации данного курса: 2023-2024 учебный год. 

Учебный курс «Школа безопасности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие 

цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
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• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

• анти-экстремистское мышление антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 

• отрицательное отношение учащихся к приему псих-активных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

задачи: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину РФ 

в области безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся анти-экстремистской личностной позиции и отрицательного 

отношения к псих-активным веществам и асоциальному поведению. 

Воспитывающий аспект: 

• воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Коррекционная направленность данного курса 

Ситуация в мире современного детства тревожна и опасна для детей. Стрессовое состояние 

нашего общества естественно отражается на психическом состоянии подростков. 

Учитывая психологические особенности учащихся с задержкой психического развития, их 

возрастные способности, педагог планирует проведение таких мероприятий, которые не 

дублируют урочную систему обучения, а способствуют развитию интереса к занятиям, 

повышению качества знаний, расширению кругозора, нравственному воспитанию и 

просвещению, выработке навыков культурного поведения. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности учащихся (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления. 

• Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, 

развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников 

(библиотека, дополнительные занятия) в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности. 

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии 
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(повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и 

навыков). 

• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических нагрузок. 

• Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечила бы соответствующее 

возрасту общее развитие учащегося, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных и 

практических умений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для: 

• формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

• приобретение обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

• формирования у обучающихся анти-экстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему псих-активных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Программа «Школа безопасности» разработана для воспитания личности безопасного типа, 

хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Данный курс создает условия для развития у обучающихся познавательных интересов, 

формирует стремление ученика к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 

в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у 

учащихся развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

-личностно ориентированное развивающее обучение; 

-обучение в сотрудничестве. 

Технологии на основе активизации деятельности учащихся: 

· информационно-коммуникационные технологии; 

· игровые технологии; 

· исследовательская технология обучения; 

· здоровье сберегающие технологии. 
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Виды деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество; 

• трудовая деятельность. 

Основные методы 

1.Словесный метод: 

• рассказ, беседа, обсуждение (информационных источников, опасных ситуаций); 

• словесные оценки (работы на занятии, тренировочные и зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

• наглядные пособия и иллюстрации, видеофильмы, ИКТ 

3.Практический метод: 

• тренировочные упражнения; 

• практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

• сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

• выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

Формы занятий: 

• тематические занятия; 

• игры 

• конкурсы; 

• викторины; 

• дебаты 

• проект; 

• конкурсы газет, плакатов. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность, совместную 

деятельность обучающихся и педагога. 

Освоение курса, помимо посещения коллективных занятий, предполагает выполнение 

внеурочных (домашних) заданий. Это всевозможные практические и творческие 

задания. Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

Данный курс ориентирован не на запоминание обучающимися информации, которой в 

изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процессе ее 

приобретения. 
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В основе реализации курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к 

прошлому и настоящему родной страны. 

В результате обучения по курсу «Школа безопасности» у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти-экстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознано выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе экстремизма и 

терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
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Основы безопасности личности, общества, государства – 22 ч. 
 

1 Человек, среда его обитания, безопасность 

человека 

5 2 3 

2 Опасные ситуации техногенного характера 6 3 3 

3 Опасные ситуации природного характера 2 1 1 

4 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

2 1 1 

5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

3 1 2 

6 Экстремизм и терроризм - чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

4 2 2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 12 ч. 
 

7 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 

3 1 2 

8 Факторы, разрушающие здоровье 2 1 1 

9 Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания 

7 2 5 

 
Всего 34 14 20 

 

Календарно - тематическое планирование 

Дата № Тема занятия Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Коррекционная работа 

МОДУЛЬ I «Основы безопасности личности, общества и государства» - 23 час 

1. Человек, среда его обитания, безопасность человека - 5ч 
 

1 Город как среда 

обитания 

Определяют 

опасные ситуации в 

городе. Проектируют 

модели личного 

безопасного поведения 

Формирование и 

закрепление умений и 

навыков планирования 

деятельности, 

самоконтроля. 

 
2 Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

Знать причины 

возникновения опасных 

ситуаций в жилище 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 
 

3 Особенности 

природных условий в 

городе 

Знать природные и 

антропогенные 

факторы. Умение 

работать с учебником, 

выделять главное. 

Развитие умений 

воспринимать и 

использовать информацию 

из различных источников 
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4 Взаимоотношения 

людей в городе и 

безопасность 

Знать правила 

безопасного общения с 

окружающими людьми 

в городе. 

Развитие произвольного 

внимания, устной речи, 

наглядно - образного 

мышления. 
 

5 Безопасность в 

повседневной жизни. 

Тест «Опасные 

ситуации в жилище». 

Ознакомление с ЧС, 

основные службы 

города и их задачи. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания. 
 

1. Опасные ситуации техногенного характера – 6 часов 
 

6 Дорожное движение, 

безопасность 

участников движения. 

Дорожные знаки и их 

деление на группы. 

Развитие умений 

воспринимать и 

использовать информацию 

на практике 
 

7 Пешеход. Безопасность 

пешехода 

Меры безопасного 

поведения пешехода на 

дороге. 

Способствовать развитию 

произвольного внимания, 

устной речи, наглядно - 

образного мышления. 
 

8 Пассажир. Безопасность 

пассажира 
 

Правила пользования 

транспортом. Посадка в 

общественном 

транспорте, пожар в 

общественном 

транспорте. 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
 

9 Водитель. Тест 

«Опасные ситуации на 

транспорте». 
 

Правила безопасного 

пользования и 

управления 

элементарным 

транспортом. 

Способствовать развитию 

произвольного внимания, 

устной речи, наглядно - 

образного мышления. 

 
10 Пожарная безопасность Владеть основными 

правилами поведения 

при пожаре 

Развитие эмоционально-

волевой сферы, памяти, 

мышления. Планирование 

деятельности. 
 

11 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях. 

Тест «Безопасность в 

быту». 

Планируют свои 

действия безопасного 

обращения с 

электричеством, 

компьютером, бытовым 

газом. Работают в 

группе. Высказывают 

свою точку зрения. 

Формирование 

познавательной 

деятельности, памяти, 

внимания, 

коммуникативных 

функций речи, 

3. Опасные ситуации природного характера – 2 часа 
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12 Погодные условия и 

безопасность человека 

безопасность. 

Природные и 

антропогенные факторы 

Развитие 

самостоятельности, 

гибкости мышления 
 

13 Безопасность на 

водоемах. 

Правила поведения на 

воде в летний, осенне-

весенний периоды, 

зимой. 

Мыслительные операции. 

Развитие памяти. 

Монологическая речь. 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - 2 часа 
 

14 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Определение понятия 

«чрезвычайная 

ситуация». Правила 

безопасного поведения 

до и во время опасных 

природных явлений. 

Строить монологическое 

высказывание. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

 
15 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Знание ЧС техногенного 

характера: радиация, 

пожары, химически-

опасные объекты. 

Обеспечение личной 

безопасности. 

  

Развитие мышления, 

памяти, внимания. 

Строить монологическое 

высказывание. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение – 3 часа 
 

16 Антиобщественное 

поведение и его 

опасность 

Анализируют причины 

антиобщественного 

поведения людей. 

Приводят примеры 

толерантного 

сосуществования. 
 

Развитие произвольного 

внимания, устной речи, 

наглядно - образного 

мышления. 

 
17 Обеспечение личной 

безопасности дома. 

Вспоминают и 

составляют правила 

собственного 

безопасного поведения 

дома и на улице в 

различных опасных 

ситуациях. 

Строить монологическое 

высказывание. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

 
18 Обеспечение личной 

безопасности на улице. 

Тест: «Опасные 

криминогенные 

ситуации» 

Развитие эмоционально-

волевой сферы, памяти, 

мышления. Планирование 

деятельности. 

6. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства – 4 

часа 
 

19 Экстремизм и 

терроризм, понятия и 

причины 

Объясняют общие 

понятия об 

экстремизме, 

Развитие произвольного 

внимания, устной речи, 
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терроризме и причины 

их возникновения 

наглядно - образного 

мышления. 
 

20 Виды экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Характеризуют 

основные виды 

террористической 

деятельности 

Развитие эмоционально-

волевой сферы, памяти, 

мышления. Планирование 

деятельности. 
 

21 Виды террористических 

актов и их последствия. 

Анализируют виды 

террористических актов 

и их характерные 

особенности. 

Составляют план своих 

действий при угрозе 

возникновения теракта 

и при теракте 

Строить монологическое 

высказывание. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

 
22 Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности. 

Характеризуют 

ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение. 

Коммуникативные навыки. 

Адекватно оценивать свои 

поступки и отвечать за 

них. 

МОДУЛЬ II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 12 часов 

7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни – 3 часа 
 

23 О здоровом образе 

жизни 

Объясняют основные 

положения о здоровом 

образе жизни 

Строить монологическое 

высказывание. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
 

24 Двигательная 

активность. 

Закаливание. 

Распознают виды 

двигательной 

активности и 

закаливания 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
 

25 Рациональное питание. 

Гигиена питания 

Характеризуют 

сущность 

рационального питания 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

8. Факторы, разрушающие здоровье – 2 часа 
 

26 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Как уберечь себя от 

курения, называть 

последствия 

Строить монологическое 

высказывание. 
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употребления алкоголя. 

Уметь называть 

возможные последствия 

употребления алкоголя. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

 
27 ЗОЖ и профилактика 

вредных привычек 

Тест «Основы здорового 

образа жизни». 

Знать основные понятия 

здорового образа жизни 

и профилактику 

вредных привычек. 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 

9. Первая помощь и правила ее оказания – 7 часов 
 

28 Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания 

ПМП при вывихе Развитие произвольного 

внимания, устной речи, 

наглядно - образного 

мышления. 
 

29 Первая медицинская 

помощь при ушибах 

(практическое занятие) 
 

ПМП при ушибах Развитие произвольного 

внимания, устной речи, 

наглядно - образного 

мышления. Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
 

30 Оказание первой 

помощи при ссадинах 

(практическое занятие). 

ПМП при ссадинах. Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
 

31 Первая помощь при 

отравлениях 

(практическое занятие) 
 

Правила оказания ПМП 

при отравлении 

никотином и угарным 

газом. 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
 

32 Первая помощь при 

отравлениях 

(практическое занятие ). 

Правила оказания ПМП 

при отравлении 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Планирование 

деятельности. 
 

33 
Первая помощь при 

носовом кровотечении. 

Правила оказания ПМП 

при носовом 

кровотечении 

Планирование 

деятельности. 

Коммуникативные навыки. 
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34 Обобщение по теме 

«Первая помощь и 

правила её оказания» 

Научиться оказывать 

ПП. Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Формирование 

самостоятельности, 

гибкости мышления. 

  
Итого 34 часа 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учащийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

• характеризовать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны; 
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• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях, в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Учащийся научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Учащийся научится: 

• использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 
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• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Учащийся научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по трём 

уровням. 

 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): овладение способами 

самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура), освоение 

знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера. 

Результаты третьего уровня (получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия): ученик может приобрести опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, чувство ответственного отношения к правилам личной и 

общественной безопасности; умение применять полученные знания о безопасном поведении 

человека в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. 

 

Ожидаемые воспитательные результаты 



390 

В 5 классе учащимися достигаются результаты первого уровня (приобретение обучающимися 

социально значимых знаний): овладение обучающимися способами самопознания, рефлексии; 

приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; приобретение 

обучающимися знаний о принятых в обществе нормах правилах поведения, дорожная 

грамотность, рекомендациями специалистов по правилам поведения для обеспечения личной 

безопасности во время пожара, техногенных и социальных ЧС. 
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