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1.«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка 

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. 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. 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). 

3. 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). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. 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). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного его о 

7. 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 
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Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

9. 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). 

10. 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). 

11. 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 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа 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. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 
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 День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

 Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

 Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 

своей Родине. 

 Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

 Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, 

так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

 Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам 

физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о 

том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

 Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, 

как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

 Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 

они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

 Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

 Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии 

в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает 
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задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 

новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

 Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

 Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в 

себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы защищать. 

 Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история 

и современность. 

 Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

 Россия начинается с меня? 

 Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

 Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

 Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

 Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов 

– обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

 Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

 Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

 Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки 

и искусства Д.И. Менделеева. 

 День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 
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 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. 

 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

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

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
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среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

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

деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

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

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

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

людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 
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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 в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному.  
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Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о 

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 
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взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение 

к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

2. « Россия-мои горизонты»  

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» (также именуемый, далее – Программа) составлена на основе: 

в Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

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), 
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Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования(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» (далее – проект). 

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. 

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. 

 На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в 

неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к 

формированию готовности к профессиональному самоопределению. 

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. 
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В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный 

компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий регионального компонента 

должно быть утверждено региональным органом исполнительной власти в сфере 

образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов (федеральным оператором 

реализации профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе 

федерального оператора.  

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

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. 

Место  и  роль  курса  внеурочной  деятельности  «Россия – мои горизонты» в 

плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

и среднего общего образования и состоит из: 

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

‒ содержания курса внеурочной деятельности, 

‒ тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного 

общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 
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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»3 на базе Платформы4. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 

компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную 

деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-

классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога и психолога; конкурсы 

профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» 

и др.); занятия «Шоу профессий». 

 Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в 

течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

 

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

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.6 

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. 
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Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим 

направлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать проблему для 

решения, сформировать проектную задачу, сформировать команду профессионалов из 

разных профессий, предложить и презентовать решение. 

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На занятии раскрываются существующие 

профессиональные направления, варианты получения профессионального образования 

(уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование 

школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее 

профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и 

интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в 

организациях высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего 

профессионального образования (СПО). Актуализация представлений о возможных 

профессиональных направлениях для учащихся. Повышение познавательного интереса к 

философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории развития. 

1 раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» 

 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; 
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‒ 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 

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. 

Метапредметные результаты 

Для ФГОС ООО: 
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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 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; 
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‒ 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 другого. 

 

3. Функциональная грамотность 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к 

человеку, получающему образование и реализующему себя в современном социуме. 

Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее 

включенности в различные социальные сферы и социальные отношения. Для 

успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые 

знания, умения и на- выки для решения важных задач в изменяющихся условиях, 

а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, 

смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, 

чтобы делать правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с другими, действовать в ситуации не- определенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного 

общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования 

функциональной грамотности с учетом новых приоритетных целей образования, 

заявленных личностных, метапредметных и предметных пла- нируемых 

образовательных результатов . 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение со- держания 

школьного образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение 

способов их интеграции . 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным на- правлениям функциональной грамотности . 

Основной целью курса является формирование функционально  грамотной  

личности,  ее  готовности  и  способности 

«использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 

и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

         Курс создает условия для формирования функциональной грамотности 

школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных . 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а 

также глобальной компе- тентности и креативному мышлению) . В рамках каждого 
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на- правления в соответствии с возрастными особенностями и ин- тересами 

обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам 

выделяются ключевые пробле- мы и ситуации, рассмотрение и решение которых 

позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на раз- личных 

предметах, для решения жизненных задач, формиро- вание стратегий работы с 

информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного 

мышления . 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 классов . 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в 

неделю  

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание 

индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую 

деятельность, дело- вые игры, организацию социальных практик . Таким образом, 

вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их 

самоопределение, расширить зоны по- иска своих интересов в различных сферах 

прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди 

других людей . В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и 

социальное формирование личности . 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка 

для формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на портале 

Российской электронной школы (РЭШ, https://fg .resh .edu .ru/), портале ФГБНУ ИСРО 

РАО (http://skiv .instrao .ru/), электронном образовательном ресурсе издательства 

«Просвещение» (https://media .prosv .ru/ func/), материалы из пособий 

«Функциональная грамотность . Учимся для жизни» (17 сборников) издательства 

«Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в помощь 

учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, 

а также их индивидуальную и групповую работу . 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций примерной программы воспитания . 

Согласно Примерной программе воспитания у современно- го школьника 

должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 

сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты . Эти ценности 

находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям 

функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, 

воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия . Реализация курса способствует 

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию 

школьников и созданию ус- ловий для их позитивной социализации . 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие 

учителя разных предметов . Это обеспечивает объединение усилий учителей в 

http://skiv/
http://skiv/
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формировании функциональной грамотности как интегрального результата 

личностного развития школьников . 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение 

обучающихся в многообразную деятельность, организованную в разных формах . 

Результатом работы в пер- вую очередь является личностное развитие ребенка . 

Личностных результатов педагоги могут достичь, увлекая ребенка совместной и 

интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием . 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие 

используемых педагогом форм работы . 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в 

образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы. 

 

Содержание курса 

Введение. О шести курсах внеурочной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят 

читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность человека пони- мать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни»2. 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности 

в целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность 

формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной 

деятельности. Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает 

работу с текстами разных форматов (сплошными, не сплошными, множественными), 

нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и 

концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения 

графической и текстовой информации, приемам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и 

интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, 

неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать 

надежность источника и достоверность информации, распознавать скрытые 

коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической 

грамотности разработан на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учетом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
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непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять рас- четы и 

составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приемы геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм 

и графиков, принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным 

образом может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках 

конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее 

формальный формат внеурочной деятельности открывает дополнительные возможности 

для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 

традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для 

урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия 

в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой 

штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является 

интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов и 

образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» 

математику с финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение 

математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные 

понятия, актуальные для функци- онирования современного общества, но и создает 

естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, 

так и неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия 

естественно-научной грамотности, сформулированным в международном исследовании 

PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность чело- века занимать 

активную гражданскую позицию по обществен- но значимым вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными 

идеями. Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

- научно объяснять явления; 

- демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные 

возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, 

поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных 

предметов, регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по 
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естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться 

в разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это 

совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное 

оборудование, медиаресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной 

активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых 

решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены 

разделы «Школа финансовых решений» (5—7 классы) и «Основы финансового 

успеха» (8—9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся 

выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, 

обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе 

способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении 

финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих 

анализа альтернатив и возможных по- следствий сделанного выбора с учетом 

возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание 

занятий создает условия для применения финансовых знаний и пони- мания при 

решении практических вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при 

изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредствен- но связано с 

освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования входит в программы 

естественно-научных, общественно-научных предметов и иностранных языков. 

Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное 

взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 

компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения 

анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять 

сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и 

их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся 

позволяет решать образовательные и воспита- тельные задачи, ориентируя школьников 

с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных 

представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, повышение 

уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 

наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных 

последствий для окружающей среды и социального окружения. 

  Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной 

грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда 

раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие 

производства зависят от появления инновационных идей, от создания нового знания и от 

способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает 
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людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, 

эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому 

креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной 

грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися 

знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с 

которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и 

сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 

совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах 

человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся 

общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 

ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного 

мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе 

креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, 

в ходе учебно-проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать 

освоенные навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 

Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно в объеме 5 часов в 

неделю, начиная с 5 класса. Во всех модулях в последовательно усложняющихся 

контекстах предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных 

ситуациях, формирующие необходимые для функционально грамотно- го человека 

умения и способы действия. Последние занятия каждого года обучения 

используются для подведения итогов, проведения диагностики, оценки или самооценки 

и рефлексии. Ниже представлено содержание каждого модуля Программы по годам 

обучения (для 5—9 классов), включая и интегрированные занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ  

5 класс 

 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и мнения» (5 ч) 

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 

2 Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 

3 Открываем мир науки (Человек и природа) 

4 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей страны) 

5 Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» (5 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1 Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. 

Модели заданий: 

названия и заголовки (ПС3) 

рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (ВС4) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гиб- кость и беглость 

мышления. Разные образы и ассоциации 
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3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 

оригинальные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе 

комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной жизни» (4ч) 

1 Спорт 

2 Геометрические формы вокруг нас 

3 Здоровый образ жизни 

4 В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

1 Семейный бюджет: по доходам — и расход 

2 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых затруднений 

3 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги бережет 

4 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу » (5 ч) 

1 Мы разные, но решаем общие задачи 

2-3 Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. Соблюдаем 

правила. Участвуем в самоуправлении 

4 Глобальные проблемы в нашей жизни 

5 Заботимся о природе 

6 класс 

 

Модуль: Читательская грамотность «В мире текстов: от этикетки до повести» 

(5ч) 

1 Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

2 Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по читательской 

грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои интересы и интересы других» по 

«Глобальным компетенциям» 

3 Человек и книга 

4 Будущее (Человек и технический прогресс) 

5 Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Узнаем новое и объясняем» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Мои увлечения 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и 

в жизни» (5 ч) 
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1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. Модели заданий: 

сюжеты, сценарии (ПС), 

эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС), 

проблемы экологии (СПр), 

выдвижение гипотез (ЕНПр) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость 

мышления. Разные сюжеты. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда возникает необходимость доработать идею? 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта 

на основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1 В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

2 В общественной жизни: спорт 

3 На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

4 В профессиях: сельское хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

1 Как финансовые угрозы превращаются в финансовые неприятности 

2 Уловки финансовых мошенников: что помогает от них защититься 

3 Заходим в Интернет: опасности для личных финансов 

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Покупать, но по сторонам не зевать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе решать проблемы » (5 ч) 

1 С чем могут быть связаны проблемы в общении 

2 Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. Идея: на 

материале задания «Тихая дискотека» интеграция с читательской грамотностью 

3 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

4-5 Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической ситуации. 

Выбираем профессию 

7 класс 

 

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: пробуем 

действовать» (5 ч) 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Человек и книга 

3 Познание 



27 
 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и 

в жизни» (5 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС), 

схемы, опорные конспекты (ВС), 

социальные инициативы и взаимодействия (СПр), 

изобретательство и рационализаторство (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 

мышления при решении школьных проблем. Использование имеющихся знаний 

для креативного решения учебных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность? 

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при 

выполнении задания. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Вы- полнение 

проекта на основе комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итого- вой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружаю- щем мире» (4 ч) 

1 В профессиях 

2 В общественной жизни 

3 В общественной жизни 

4 В профессиях 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

1 Финансовые риски и взвешенные решения 

2 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4 Самое главное о сбережениях и накоплениях 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Сосчитать – после не хлопотать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для будущего» 

(5 ч) 

1 Социальные нормы – основа общения 

2-3 Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по прави- лам» и 

достигаем общих целей 

4 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобаль- ных проблем 
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8 класс 

5 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения» 

(5 ч) 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Самоопределение 

3 Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Вещества, которые нас окружают 

3 Наше здоровье 

4 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и 

в жизни» (5 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и 

социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

6диалоги (ПС), 

инфографика (ВС), 

личностные действия и социальное проектирование (СПр), 

вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 

мышления при решении жизненных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? 

Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 

проекта на основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1 В общественной жизни: социальные опросы 

2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет 

4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

1 Мое образование — мое будущее 

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, ра- бота и 

финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (2 ч) 

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 
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9 классМодуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек 

зрения»(5ч) 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Самоопределение 

3 Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Вещества, которые нас окружают 

3 Наше здоровье 

4 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро- ках, в школе и 

в жизни» (5 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностно- го роста и 

социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

диалоги  (ПС), 

инфографика (ВС), 

личностные действия и социальное проектирование (СПр), 

вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 

мышления при решении жизненных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригиналь- ность и 

проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? 

Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 

проекта на основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» 

(4ч) 

1 В общественной жизни: социальные опросы 

2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет 

4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха»  (4 ч) 

1 Мое образование — мое будущее 

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч) 

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 

2-3 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, 

действуем сообща 

4-5 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально 

компетентным? 

Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 
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4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, ра- бота и 

финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математи- ка (2 ч) 

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч) 

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 

2-3 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, 

действуем сообща 

4-5 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально 

компетентным? 

Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

обучающимися следующих личностных, мета- предметных и предметных 

образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной 

грамотности, при этом определенные направления создают наиболее благоприятные 

возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

-  осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих 

задач и своего места в мире); 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым под- вигам и трудовым достижениям 

народа; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

- проявление интереса к способам познания; 

- стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- установка на активное участие в решении практических за- дач, осознание 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и раз- витие необходимых умений; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- активное участие в жизни семьи; 

 - приобретение опыта успешного межличностного общения; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 



31 
 

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков без- опасного поведения 

в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

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

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

из опыта других; 

осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием эко- логической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружаю- щей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологи- ческой 

направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся ис- пользовать на практике универсальные 

учебные действия, со- ставляющие умение учиться: 

— овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

— овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— овладение универсальными регулятивными действиями. 

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

  способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
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готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебно 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

способность к совместной деятельности; 

 владение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

    Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- владеть базовыми логическими операциями: 

сопоставления и сравнения, 

— группировки, систематизации и классификации, 

— анализа, синтеза, обобщения, 

— выделения главного; 

- владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и 

знакосимволических  средств; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания 

- для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- альным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не- сложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной 

- учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 -  эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных  действий  обеспечивает  

сформированность  когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом за- дач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие ре- шений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, ар- гументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал- горитма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

6регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 



35 
 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 

«Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально 

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и 

главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов 

на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

 определение лексического значения слова разными способами (установление 

значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и со- держания; 

определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка 

художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 
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Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по учебному предмету 

«Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные 

математические умения и навыки: 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и 

письменные приемы, арифметические действия с рациональны- ми числами; выполнять 

проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения 

числовых выражений; использовать калькулятор; 

решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин 

(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, 

пропор- циональностью величин, процентами (налоги, задачи из области  управления  

личными  и  семейными  финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, 

используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных 

вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: 

цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных 

со свойствами рассматри- ваемых объектов; 

извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, ис- пользовать данные при решении задач; представлять информацию с 

помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать 

статистическими характеристи- ками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наи- меньшее значения, размах числового набора; 

оценивать вероятности реальных событий и явлений, пони- мать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, 

окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать тер- минологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; 

приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; 

пользоваться геометрическими понятиями: ра- венство фигур, симметрия, подобие; 

использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; при- 

менять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с 

помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр 

многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; 

находить длину окружности, плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по 

заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических величин 

в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами 

измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через другие; 

использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 

зависимости между величинами; понимать графический способ представления и анализа 
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информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных 

процессов и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и 

зависимостей; 

переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при 

решении различных задач; 

решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 

использовать свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках вне- урочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 

«Естествен- но-научные предметы»: 

умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера; 

 умение проводить учебное исследование, в том числе пони- мать задачи 

исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 

осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе; 

 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и 

явлений; 

умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

их состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду; 

умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы 

и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов; 

сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; 

умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств 

промышленных технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по различным предметным 

областям: 

освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, 

включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы 

финансовых отношений; 

формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, 

процессов в финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных 

функций; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и 

социальные взаимо- действия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе 
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направленные на определение качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия; 

формирование умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых 

услуг; 

6 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя 

и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 

числе фи- шинг); 

6 формирование умения с опорой на знания, факты обществен- ной жизни и 

личный социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения не- добросовестных практик); 

приобретение  опыта  использования  полученных  знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для принятия  рациональных  финансовых  

решений  в  сфере управления личными финансами, определения моделей 

целесообразного финансового поведения, составления личного финансового плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по различным 

предметным областям: 

освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

формирование предпосылок научного типа мышления; 

освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

 

4. Проектная деятельность 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности для 5-9 классов «Проектная 

деятельность» предназначена для базового уровня и разработана в соответствии: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644; 

-  примерной программой внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основного общего образования; 

-  основе образовательной программы МБОУ СОШ с. Куяново. 

- Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования.   Курс входит в раздел  

учебного плана «Внеурочной деятельности», направление -  «Проектная деятельность».    

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 
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информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы  общего образования.  

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

          Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

-  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

- развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

- формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

- формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол

ичество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

5 класс 

1 
Модуль  «От проблемы к 

цели»  
5 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

2 Модуль  «Работа с 3 Получить представление о структуре 
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каталогами»  каталогов, об оформлении карточки в каталоге 

и о способах получения информации из 

карточки. Уметь самостоятельной работать с 

каталогами в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться 

каталогами; устранять ошибки, допущенные 

при поиске информации. 

3 

Модуль  «Этапы работы 

в рамках 

исследовательской 

деятельности»  

10 

Получить представление о наблюдении 

и эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения 

результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; опыт выбора 

способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

4 

                                      

Модуль  «Практический 

блок» 

15 

Обозначить проблему, сформулировать 

цель на основании проблемы, сформировать 

план деятельности, самостоятельно 

использовать справочную литературу, 

каталоги для сбора нужной информации; 

провести опрос, интервью, исследование, 

эксперимент; оценить сильные и слабые 

стороны своей деятельности; представить 

продукт своей деятельности.  

6 класс 

1 Модуль 1: От проблемы 

к цели  

3 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

2 Модуль 2: Наблюдение и 

эксперимент 

9  Получить представление о наблюдении 

и эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения 

результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; опыт выбора 

способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

3 Модуль 3: Сам себе 

эксперт 

7 Получить представление о процессе 

контроля, об оценке, отметке, оценочных 

шкалах; получить опыт деятельности в роли 
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эксперта, рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности; самооценки своей 

деятельности и ее результатов; научиться 

проводить оценку с использованием эталона; 

оценивать сильные и слабые стороны своей 

деятельности. 

4 Модуль 4: Как работать 

вместе 

5 Уметь включаться в переговоры 

относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в командной 

работе и обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения); 

разделять ответственность в процессе 

коллективного труда. 

5 Модуль 5: Основы 

риторики и публичного 

выступления 

11 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях, уметь ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

1.1.  7 класс 

Раздел Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

Раздел 1. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Проектная 

деятельность: понятие, 

сущность. 

Классификация 

проектов и структура. 

Правила оформления 

информационного 

проекта. Темы проекта 

и их актуальность. 

Гипотеза и ее 

выявление. Цель и 

этапы создания 

информационного 

проекта. Оценивание 

информационного 

проекта. 

 

Формулируют 

значение понятия 

«проектная 

деятельность»,  

определяют и 

сравнивают виды и 

типы проектов: 

ролевые проекты, 

прикладные проекты, 

социальные проекты. 

Инженерные проекты. 

Характеризуют 

структуру проектов и 

следовательской 

работы. 

Формулируют цель, 

задачи, объект и 

предмет 

исследования, 

гипотезу. Выполняют 

задания, 

Практическая 

работа.  

Самооценка, 

взаимооценка.  
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предложенные 

учителем. 

2.Презентац

ия проекта.  

 

Презентация: 

сущность и структура. 

Правила. Правила и 

требования 

оформления 

презентации. 

Практическое задание 

№ 1. Создание 

презентаций на 

свободную тему. 

Осваивают 

способы обработки 

текстовых источников 

информации, способы 

анализа текста и 

записи прочитанного, 

комбинирование 

разных способов 

обработки текстовой 

информации.  

Осваивают 

графические 

редакторы. Отбирают 

содержание 

презентации, 

оформляют слайды. 

Подготовка 

мини-докладов, 

работа в 

графических 

редакторах, 

составление таблиц, 

диаграмм, схем, 

графиков. Создание 

видео-презентации. 

3. 

Информационные 

проекты.  

 

Информационн

ый проект: сущность и 

структура. 

Практическое задание 

№ 2. 

Информационный 

проект: «Мой 

любимый учитель» 

Практическое задание 

№ 3. Стенгазета 

«Человек, который 

меня вдохновил». 

Знакомятся с 

характеристиками 

информационного 

проекта.  

В ходе работы 

получают опыт по 

созданию мини-

проекта.  

Выполняют 

практические 

задания. 

Разрабатывают 

информационные 

плакаты, стенгазеты, 

листовки. 

4. Игровые 

проекты 

 Игровой 

проект: сущность и 

структура. 

Практическое задание 

№ 4. Создание 

настольной игры. 

Практическое задание 

№ 5.  Создание 

настольной игры.  

 

Знакомятся с 

характеристиками и 

особенностями 

игрового проекта.  

Обосновывают 

результаты 

выполнения проекта. 

Формулируют 

выводы. Формируют 

проектный продукт. 

Оценивают 

собственную работу и 

работу 

одноклассников. 

Разработка 

настольной игры 

.Выступление и 

презентация. 

Экспертиза. 

Рефлексия. 

5.Ролевые 

проекты.  

Ролевые 

проекты: сущность и 

структура. 

Формулируют 

и аргументируют 

предложения 

Работа с 

социальными 

сетями. Круглый 
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Практическое задание 

№ 6. Пишем учебник 

по истории родной 

школы Практическое 

задание № 7. Создаём 

страницу родной 

школы в социальных 

сетях. 

направлений 

деятельности, 

формулируют 

проблему, цель, 

задачи, объект и 

предмет 

исследования. 

формулируют и 

аргументируют 

выводы. 

Корректируют проект. 

Готовят выступление 

по содержанию 

выполненного 

задания. Оценивают 

собственную работу и 

работу 

одноклассников. 

стол. Выступление. 

Экспертиза и 

оценка. Рефлексия.  

6. 

Прикладные 

проекты.  

 

Прикладные 

проекты: сущность и 

структура. 

Практическое задание 

№ 8. Создаём словарь 

киберспортсмена. 

Практическое задание 

№ 9. Учебное пособие 

«Отечественная 

игровая индустрия». 

Выполняют 

практическую 

работу. Подготовка 

и участие в 

дискуссии. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций, работа 

в графических 

редакторах.  

Разработка 

программы 

конференции. 

Защита проектов. 

Выступление по 

содержанию 

проекта. Проводят 

самооценку и 

взаимооценку. 

Рефлексия 

7.Социальн

ые проекты.  

 

Социальные 

проекты: сущность и 

структура. 

Практическое задание 

№ 10. Создание 

мероприятия «Нет, 

наркотикам», «СТОП-

курение», «Алкоголь-

зло!». Практическое 

задание № 11. 

Создание 

волонтерской 

организации. 

8. 

Инженерные 

проекты.  

Инженерные 

проекты: сущность и 

структура. 

Практическое задание 

№ 12. Создание 

моделей из картона: 

«Реконструкция 

метательных машин 

Леонардо Да Винчи». 

Практическое задание 

№ 13. Создание 

семейного герба.  

9. 

Исследовательские 

проекты.  

 

Исследовательс

кая деятельность: 

сущность и структура. 

Практическое задание 

Формулируют 

и аргументируют 

предложения 

направлений 

Выполняют 

практическую 

работу. Подготовка 

и участие в 
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№ 14. Проект «Мой 

любимый город» 

Практическое задание 

№ 15. 

Социологический 

опрос «Любимый  

школьный предмет», 

«Мои увлечения», 

«Книги». 

Практическое задание 

№ 16.  

Генеалогическое 

дерево. Практическое 

задание № 17. Мини-

реферат по выбранным 

темам. Практическое 

задание № 18. Защита 

мини-проекта и 

рефлексия. 

деятельности, 

формулируют 

проблему, цель, 

задачи, объект и 

предмет 

исследования. 

формулируют и 

аргументируют 

выводы. 

Корректируют проект. 

Готовят выступление 

по содержанию 

выполненного 

задания. Оценивают 

собственную работу и 

работу 

одноклассников. 

дискуссии. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций, работа 

в графических 

редакторах.  

Разработка 

программы 

конференции. 

Защита проектов. 

Выступление по 

содержанию 

проекта. Проводят 

самооценку и 

взаимооценку. 

Рефлексия 

 

2.2     8 класс 

Раздел Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

Раздел 1. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Проект: 

особенности. 

Основные проблемы 

проектной 

деятельности. Виды 

проектов: краткая 

характеристика. 

Проблемные вопросы 

по работе над 

проектом. «Мозговая 

атака». 

 

Формулируют 

значение понятия 

«проектная 

деятельность»,  

определяют и 

сравнивают виды и типы 

проектов: ролевые 

проекты, прикладные 

проекты, социальные 

проекты. Инженерные 

проекты. Характеризуют 

структуру проектов и 

следовательской работы. 

Формулируют цель, 

задачи, объект и предмет 

исследования, гипотезу. 

Выполняют задания, 

предложенные учителем. 

Практическая 

работа.  

Самооценка, 

взаимооценка.  

2 

Социологический 

опрос как часть 

проектной 

деятельности..  

 

Что такое 

социологический 

опрос? Темы для 

социологического 

опроса. Составление 

социологического 

Формулируют 

темы социологического 

опроса. Составляют 

социологические опросы.  

Осваивают способы 

обработки,  полученных 

Практическая 

работа.  

Самооценка, 

взаимооценка. 
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опроса: структура. 

Практическое задание 

№ 1.  Анализ 

результатов 

проведенных 

исследователями 

социологических 

опросов. 

Практическое задание 

№ 2. Коллективное 

создание анкеты для 

социологического 

опроса по свободной 

теме. Практическое 

задание № 3.  

Социологический 

опрос: интервью. 

Практическое задание 

№ 4.  

Социологический 

опрос: «Нужно ли 

домашнее задание?». 

Практическое задание 

№ 5.  Оформление 

результатов. 

 

результатов.   

 

3. 

PowerPoint – 

основная 

программа для 

презентации  

PowerPoint: как 

работать? Элементы 

привлечения 

внимания. 

Практическое задание 

№ 6. «Природа и 

человек». 

Практическое задание 

№ 7. «Чудеса света». 

Знакомятся с 

характеристиками и 

возможностями. Power 

Point. 

В ходе работы 

получают опыт по 

созданию презентации. 

Выполняют 

практические 

задания. 

Разрабатывают 

информационные 

плакаты, стенгазеты, 

листовки. 

4. 

Информационные 

проекты 

Информационн

ый проект: задачи и 

типы. Требования по 

составлению 

информационного 

проекта. Методы 

исследования 

информационного 

проекта. Роль 

информационных 

проектов. 

Практическое задание 

Знакомятся с 

характеристиками и 

особенностями 

информационного 

проекта проекта.  

 

Обосновывают 

результаты выполнения 

проекта. Формулируют 

выводы. Формируют 

проектный продукт. 

Оценивают собственную 

Практическая 

работа.  

Самооценка, 

взаимооценка. 
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№ 8.  Работа над 

индивидуальным 

информационным 

проектом. № 9. Работа 

над индивидуальным 

информационным 

проектом.  

Практическое задание 

№ 10. Работа над 

индивидуальным 

информационным 

проектом.  

Практическое задание 

№ 11.  Работа над 

индивидуальным 

информационным 

проектом. 

работу и работу 

одноклассников. 

5. 

Коллективные 

проекты.   

Практическое 

задание № 12. 

Деловая игра 

«Архипелаг 

ценностей». 

Практическое задание 

№ 13. «Поле чудес». 

Практическое задание 

№ 14. Дискуссия 

«Компьютерные игры: 

зло?». Практическое 

задание № 15. 

«Удивительные фразы 

из фильмов». 

Практическое задание 

№ 16.  «Моя страна». 

Практическое задание 

№ 17. «Почему 

россияне негативно 

относятся к 

правлению Николая 

II?». Практическое 

задание № 18.  

«Реклама персонажей 

из фильмов или 

мультфильмов». 

Практическое задание 

№ 19.  Разработка 

законопроекта. 

Практическое задание 

Формулируют и 

аргументируют 

предложения 

направлений 

деятельности, 

формулируют проблему, 

цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

формулируют и 

аргументируют выводы. 

Корректируют проект. 

Готовят выступление по 

содержанию 

выполненного задания. 

Оценивают собственную 

работу и работу 

одноклассников. 

Практическая 

работа. Круглый 

стол. Выступление. 

Экспертиза и 

оценка. Рефлексия.  
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№ 20. Блог: создание 

и цели. 

 

2.3   9 класс 

Раздел Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

Раздел 1. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Исследовател

ьская работа: 

значение и роль. 

Основные 

направления 

проектов в 

современном мире. 

Структура  

исследовательской 

работы. Основные 

требования к 

оформлению 

проекта. 

Формулируют 

значение понятия 

«проектная 

деятельность»,  

определяют и 

сравнивают виды и 

типы проектов: ролевые 

проекты, прикладные 

проекты, социальные 

проекты. Инженерные 

проекты. 

Характеризуют 

структуру проектов и 

следовательской 

работы. Формулируют 

цель, задачи, объект и 

предмет исследования, 

гипотезу. Выполняют 

задания, предложенные 

учителем. 

Лекция  

Практическа

я работа.  

Самооценка, 

взаимооценка.  

2 От 

проблемы  - к цели 

 

Постановка 

проблемы и выбор 

актуальной темы 

исследовательского 

проекта. 

Целеполагание. 

Планирование 

деятельности.  

Практическое 

задание № 1. 

«Дневник 

исследователя». 

Формулируют 

проблему и 

актуальность 

исследовательской 

работы. Формулируют 

цели и задачи 

исследовательской 

работы. 

 

Практическа

я работа.  

Самооценка, 

взаимооценка. 

3. Работа с 

информационными 

источниками. 

Поиск и 

работа с 

информацией. Виды 

информационных 

источников. 

Использование 

электронных 

энциклопедий и 

статистических 

Знакомятся с 

видами 

информационных 

источников. 

Используют различные 

информационные 

источники в работе над 

исследованием.  

 

Выполняют 

практические 

задания.  
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данных. 

4. 

Представление 

информации 

Оформление 

портфолио. 

Содержание 

информации. 

Оформление 

ссылок. 

Библиографические 

правила цитирование 

источников. Дизайн 

информации. 

Работают в 

графических и 

текстовых редакторах 

(Power Point, Canva, 

Coral Draw). Выполняют 

задания, предложенные 

учителем. 

Практическа

я работа.  

Самооценка, 

взаимооценка. 

5. Реферат Реферат. 

Структура реферата. 

Оформлению 

реферата. Критерии 

оценивания 

реферата. Тезисы. 

Виды публикаций. 

Оформление статьи 

по 

исследовательской 

работе  

Различают виды 

публикаций, работают с 

научными 

публикациями. 

Преобразовывают, 

полученную 

информацию в связные 

текст.  

Анализ 

текстов 

Практическая 

работа.  

6. 

Презентация 

продукта.   

Формы 

презентации. 

Составление текста 

к публичному 

выступлению. ЧТО 

и КАК мы говорим. 

Допустимые 

речевые обороты. 

Методы 

привлечения 

внимания в 

аудитории. Работа с 

вопросами. 

Публичное 

выступление. 

Представление 

работ. 

Решают 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала, готовят 

собственное публичное 

выступление. 

Дискуссия 

Тренинг 

Публичное 

выступление. 

 

7. Анализ 

результатов 

работы 

Понятия 

«отметка», 

«оценка», 

«контроль». 

Способы 

оценивания работ.  

Критерии и 

процедура 

Различают между 

собой понятия 

«отметка», «оценка», 

«контроль». 

Формулируют выводы и 

умозаключения о 

проделанной работке. 

Оценивают свою работу 

Разработка 

текста выступления.  

Выступление

.  

Экспертиза.  

Рефлексия. 
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оценивания. Оценка. 

Самооценка. 

и работу 

одноклассников.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение 

системы планируемых результатов, включающих в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты.  

Личностные результаты: 

1. в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

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; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

2. в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3.  в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

4.  в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия).  

5.  в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– 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; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

6.  в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

7.  в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

8.  в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек; 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД     Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– 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; 
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– 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. 

Познавательные УУД     Выпускник научится:  

– 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; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД     Выпускник научится: 

– 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; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты изучения «Основы проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– 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; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

         - использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

5. «Умелые руки»  

Пояснительная записка 

       Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» по социальному на 

правлению  разработана в соответствии с авторской программой основного общего 

образования «Декоративно – прикладное искусство» О.А. Кожиной, (Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 2010), 

составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

Шитье - занятие интересное, увлекательное, и, самое главное, необходимое. Но, 

чтобы это занятие приносило удовольствие и видимый результат, необходимо овладеть 

определенными техническими навыками в области шитья и кроя одежды. Обучающиеся 

становятся участниками увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий.  

     В современных условиях очень важно подготовить подрастающее поколение к 

самостоятельной жизни, связанной в дальнейшем с трудовой деятельностью. Проходят годы 

и люди становятся специалистами в различных областях человеческой деятельности. Но 

какой бы род занятий не избрали, какая бы специальность не стала любимым делом, очень 

важно научить учащегося быть хорошим хозяином и хозяйкой, уметь экономно использовать 

материалы.  

    Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности для творчества; 

приобщает к большому и разнообразному миру искусства; удовлетворяет потребности детей 

в общении со своими сверстниками. 
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Цель программы: содействовать созданию условий для развития личности, 

социальной адаптации, самореализации учащихся. 

Задачи программы: 

1.Развивать творческие способности и технические навыки в процессе работы с 

тканью, швейной машиной, выкройкой. Стимулировать и поощрять творческий подход к 

работе.  

2.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности, умение доводить 

начатое дело до завершения.  

3.Развивать эстетический вкус, умение найти свой стиль в одежде, умение сочетать 

цвет и фактуру тканей.  

4.Формировать культуру взаимоотношений на занятиях, создавать условия для 

укрепления здоровья детей.  

5.Создавать благоприятный психологический климат в коллективе.  

Форма реализации программы Приоритет отдается активным формам 

преподавания. В программе эффективно сочетаются индивидуальные, групповые и 

коллективные формы работы. Практическая работа составляет основную часть времени 

каждой темы. Она имеет общественно полезную направленность. Состоит из нескольких 

заданий. На начальном этапе работы – осваивание приёмов – по каждому виду отдельно. Это 

должны быть небольшие работы по объёму, выполняемые по образцу. Все практические 

работы кружковцев строятся по принципу от простого к сложному. Они могут быть 

учебными и творческими. Учебная работа может выполняться по готовому образцу – 

изделию. При её выполнении учащиеся изучают технологические процессы изготовления 

изделия, приёмы работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении. Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по 

ходу выполнения работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо 

развивать его постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости 

применения его к практике. Он может включать в себя – краткое пояснение руководителя 

кружка по темам занятий с показом дидактического материала и приёмов работы. 

       Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» предназначена для 

учащихся 5-9 классов и рассчитана на 5лет обучения 170 часов. Отводится по 1 часу в 5-9 

классах (35часов в год). 

Программа дополнительного образования “Умелые руки” реализует 

общекультурное направление во внеурочной деятельности в рамках ФГОС. В проекте 

Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» рассчитана для обучения 

мальчиков 5 -9 классы. 

Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. При проведении 

занятий используются беседы, практикумы, интегрированные уроки, работы в группах,  

деловые игры и т.д.  Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям 
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являются практические работы, выполнение творческих проектов. Все практические работы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, древесины, 

выполнение графических и расчётных операций, выполнение проектов.  

В условиях сельской школы программа по освоению  навыков обработки древесины и 

металла  становится жизненно необходимой для школьников.  

«Умелые руки» имеет четкую практико – ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

«приобретения навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности». В то же время  «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный кружок обеспечивает личностное развитие 

ученика.  

       Особенностью «Умелых рук» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры, возможность овладения основами ручного и механизированного 

труда, применять в практической деятельности полученные знания. 

 

Цель: развивать эстетический вкус и интерес к изготовлению изделий своими руками. 

 

Задачи:  

• Развивать творческий интерес учащихся, формировать и закреплять на практике 

политехнические знания, вырабатывать навыки работы с различными инструментами для 

ручной обработки материала, а также работе на станках. 

• Обеспечить педагогические  условия  для развития  волевых   качеств, творческой 

самореализации, личностного роста  школьников. 

• Формировать знания о конструкционных материалах, развивать пространственное 

мышление, логического мышления,  обучать навыкам конструирования и моделирования. 

 • Воспитывать в человеке и развивать понимание прекрасного, творчески 

самостоятельно действовать и приобщать тем самым к художественным ценностям.  

• Посредством вовлечения в коллективно-творческую деятельность воспитывать чувство 

товарищеского взаимопонимания и взаимовыручки.  

 

Актуальность программы 

Во все времена человечество реализовало задачу передачи опыта предков новым 

поколениям. В третьем тысячелетии задача передачи духовных ценностей человечества 

приобретает всё большее значение. Технический прогресс – бесспорный в материальном 

плане сопровождается снижением духовности. В культуре появились новые взгляды. Дети 

оторваны от истоков декоративно – прикладного творчества. Положение осложняется 

утратой значительной части культурных традиций своего народа и других народов. 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый учащийся 

является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 
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технологических приемов при работе с фанерой для свободного творчества помогает 

учащимся познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Программа предусматривает организацию деятельности преподавание материала по 

«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. Отсюда формы организации учебного процесса: теоретическая часть; практическая 

часть; элементы воспитательной беседы. 

Человек всегда стремился украсить своё жилище и окружающие его предметы 

домашнего обихода резьбой. При отделке строений широко применялось ажурное 

выпиливание из тонких досок и фанеры. Дома с сохранившейся ещё с прошлого века 

ажурной резьбой можно встретить во многих городах нашей страны. 

С появлением фанеры её стали применять для изготовления более мелких предметов 

домашнего обихода, украшая их орнаментами и узорами, выполненными при помощи 

лобзика. 

Народным мастерам всегда было присуще чувство меры, поэтому ажурной 

пропильной резьбой украшались лишь отдельные части здания. В наше время пропильная 

резьба применяется для украшения дачных домиков, беседок, теневых навесов, теремков на 

детских площадках. 

Выпиливанием занимаются как дети, так и взрослые. Ажурное выпиливание 

вырабатывает усидчивость, умение пользоваться инструментом, твердость руки и верность 

глаза, приучает к художественному творчеству. Изготовление поделок при помощи 

выпиливания не очень сложно и не требует специального помещения и большого числа 

инструментов. Для начала достаточно иметь хорошо освещённый стол, лобзик с пилками, 

напильник и острый нож для зачистки и подгонки деталей. 

Существуют многочисленные производства и промыслы, профессионально 

занимающиеся изготовлением ажурной резной продукции. Вместе с тем множество людей 

увлекаются выпиливанием на правах любительского самодельного творчества. Делается это, 

как правило, в свободное о служебных делах и домашних забот время – в период активного 

отдыха. 

Любимое занятие приносит людям огромную радость. Если кто – то ещё не имеет 

какого – либо конкретного увлечения, предлагаю заняться выпиливанием из фанеры. 

Технику такого выпиливания нетрудно освоить. Надо только, проявить интерес, старание, 

терпение, а также немного фантазии. 

В данной программе я ставлю цель описать весь свой накопленный опыт 

производства изделий, выполненных ажурным выпиливанием. Речь пойдёт о любительском 

занятии выпиливанием, об изготовлении красивых предметов, полезных для дома. 

Выпиливание из фанеры лобзиком даёт неограниченные возможности для творчества, 

а наблюдательность и фантазия позволяет найти интересные темы для исполнения. 

Педагогическая целесообразность заключается в следующем: 

- занятия по выпиливанию позволяют влиять на трудовое воспитание, рационально 

использовать свободное время детей; 

- опыт работы и общения в разновозрастном коллективе способствует развитию 

социально значимых коммуникативных качеств; 

- дети получают возможность реализовать продукт своей деятельности, оценить его 

востребованность в социуме. 
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Это могут быть подарки для друзей и близких, предметы интерьера в доме, сделанные 

своими руками и многое другое. 

Нельзя сказать определенно, что на занятиях закладываются основы будущей 

профессии детей (хотя и это возможно), но точно можно говорить о том, что многие черты 

характера, воспитанные в процессе этих занятий, помогут в дальнейшем в любой трудовой 

деятельности. 

Содержание занятий по данной программе позволяет осуществлять индивидуальный 

подход. При обучении детей реализуется один из принципов дидактики: от простого к 

сложному, от сложного к самостоятельной творческой работе. 

 

 

Содержание курса (девочки) 

Вводное занятие (1 час) 

 Вводное занятие.  История развития шитья и моды. Исторические сведения о 

развитии мировой и отечественной   техники и технологии и их роль в современном 

обществе. 

Швейные изделия (1 час) 

 Швейные изделия – изделия, которые изготовлены ручным шитьем или с помощью 

швейной машины. Каждое изделие имеет свое название и назначение. Знакомство с 

предприятиями изготавливающими швейные изделия. Для отделки швейных изделий 

применяют отделочные материалы: тесьму, кружево, шитье. 

Инструменты и приспособления (1 час) 

       Для выполнения швейных работ нужны материалы, инструменты и 

приспособления. 

Материалы - бумага, картон, нитки, ткань. Инструменты – ручные иглы и ножницы. 

Приспособления – булавки и наперсток. Правила безопасной работы иглой, ножницами. 

Влажно – тепловая обработка (ВТО) (1 час) 

       Качество и внешний вид швейных изделий во многом зависят от влажно-тепловой 

обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделки изделий. Для 

выполнения влажно-тепловой обработки применяют утюг с терморегулятором и 

пароувлажнителем. Правила безопасной работы при ВТО. 

Ручные работы (2 часа) 

      Швейные ручные работы выполняют иглой с применением ручных стежков и 

строчек, которые могут быть временными и постоянными. Понятие о стежке, строчке и шве. 

Правила выполнения ручных работ. Временное соединение деталей – сметывание; 

временное закрепление подогнутого края – замётывание; предохранение срезов от осыпания 

– обмётывание; ручная закрепка. 

Практическая работа: 

Изготовление образцов ручных работ 

Элементы материаловедения (2 часа) 

     Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях. 

Практические работы: 
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Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Элементы машиноведения (3 часа) 

       Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения современных 

швейных, краеобме- точных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины 

к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Виды неполадок в 

работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за 

швейной машиной. 

Практические работы: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани, закрепление строчки обратным ходом 

машины. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Машинные работы (6 часов) 

      При изготовлении швейных изделий используют различные машинные швы. По 

назначению их объединяют в три группы: соединительные, краевые, отделочные. 

Соединительные швы скрепляют детали изделия – это стачной шов вразутюжку, стачной 

шов взаутюжку, настрочной и расстрочной швы. Краевые швы предоханяют срез от 

осыпания – шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с закрытым срезом. 

Отделочные швы украшают швейные изделия – вытачки, складки, рельефы. Технология 

выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Практические работы: 

Изготовление образцов соединительных швов 

Изготовление образцов краевых швов 

Изготовление образцов вытачек, складок, рельефов. 

Конструирование, моделирование швейных изделий (5 часов) 

     Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. 

Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии измерения. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежей основы. Расчетные формулы. 

Построение чертежей прямой юбки и блузы с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину по своим меркам на миллиметровой бумаге. 

    Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, 

цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, 

тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование изделия. 

 Практич ес кие  р або ты :  

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежей в натуральную величину по своим меркам. 
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Моделирование юбки выбранного фасона. 

Моделирование блузы выбранного фасона. 

Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

      Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани с 

учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. 

     Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя.  Правила обработки накладных карманов. Сборка 

изделия (скалывание, сметывание, стачивание). 

     Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Практические работы: 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Обработка деталей кроя. 

Обработка накладных карманов. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

Выставка-ярмарка (1 час) 

      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа:  

Проведение выставки-ярмарки 

 

Содержание курса (мальчики) 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Столярная обработка древесины  

Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. 

Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой пилы. Подготовка заготовок. 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов 

строгания. Изготовление корыта для кроликов (цыплят). Планирование работ, подготовка 

заготовок. Соединение деталей на гвоздях и шурупах.  Сборка корыта. 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки, разметка, выпиливание. 

Изготовление разделочной доски: отделка, художественное оформление (выжигания). 

Изготовление ручки для молотка: выбор материала и изготовление. Изготовление 

топорища: выбор материала, разметка, выполнение столярных операций. 

Сверление отверстий.  Виды сверл. Устройство коловорота, механической и 

электрической дрелей.  Изготовление мышеловки. Разработка конструкций. Изготовление 



60 
 

мышеловки: выбор заготовки, столярная обработка, разметка и сверление отверстий, сборка 

изделия. Изготовление скамейки: конструирование изделия, выбор заготовки, разметка, 

выпиливание деталей. Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок, сборка изделия. 

Изготовление скамейки: отделка и художественное оформление (нанесение рисунка, 

выжигание, лакирование). 

3. Выпиливание 

Организация рабочего места, охрана труда, инструменты необходимые для работы, 

настройка инструмента. Способы нанесения рисунка на материал. Сущность выпиливания. 

Технология выполнения выпиливания лобзиком простых деталей из ДСП, фанеры. 

Практические работы 

Подготовка поверхности изделия под выпиливание. Нанесения рисунка на 

поверхность детали. Выпиливание наружных деталей не сложной формы. 

Перечень изделий 

Силуэты животных, геометрических фигур, игрушек, макеты предметов домашнего 

быта, разделочные доски. 

4 .Выжигание 

Организация рабочего места, охрана труда, инструменты необходимые для работы, 

настройка инструмента. Сущность выжигания. технология выжигания. 

Практические работы 

Подготовка поверхности изделия под выжигание. Нанесения рисунка на поверхность, 

выжигание на ДВП, фанере. Контроль качества. 

Перечень изделий 

Силуэты животных; оформление поделок, изготовление в теме «Выпиливание», 

картины и т. п. 

5. Прорезная резьба по дереву  

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы. 

Выполнение тренировочных упражнений. Изготовление разделочной доски из фанеры: 

выбор формы изделия, разметка, выпиливание изделия лобзиком. 

Изготовление разделочной доски: отделка и художественное оформление. 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, 

выпиливание деталей  лобзиком. Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком, 

отделка деталей. Изготовление шкатулки: сборка и художественное оформление. 

7. Слесарное дело  

Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный инструктаж по ТБ. 

Обработка металла ручным инструментом. Слесарные ножницы, напильник, 

слесарная ножовка. Изготовление изделий из тонколистового металла. Разметка. 

Изготовление совка. Виды соединений деталей машин. Заклепочное соединение. 

Рубка металла  при помощи зубила. Изготовление петли для навески мебели. 

Опиливание металла при помощи напильника. Изготовление петли для навески 

мебели. Пиление металла при помощи слесарной ножовки. Изготовление разводки для пил. 

Изготовление держателя для метчиков.  Конструирование изделия, выбор материалов, 

изготовление деталей. Термическая обработка стали. Изготовление кернера и чертилки. 

Резьбовые соединения. Нарезание наружной и внутренней резьбы  при помощи ручного 

инструмента. 

 

Планируемые результаты освоения курса (девочки) 

Личностными результатами освоения обучающимися программы являются: 
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-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию  изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются: 

В познавательной сфере: 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 
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-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  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 изготовления изделия. 

Планируемые результаты (мальчики) 

 

К концу учебной программы учащиеся 

должны знать: 

- материалы и инструменты, необходимые для работы; 

- способы скрепления деталей; 

- виды отделки деталей из древесины; 

- правила художественного оформления деталей; 

должны уметь: 

- выпиливать по чертежам издания с учетом их 

- индивидуальных особенностей; 

- скреплять детали разными способами; 

- художественно оформить свое творчество выжиганием, 

росписью, фанеровкой, мозаикой, лаком. 

- проводить экономические расчёты; 

- установить «цену изделия» с учётом спроса и предложения. 

Личностными результатами освоения, учащимися являются: 
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- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
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- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися курса являются: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

6.Спортивные игры  

Пояснительная записка 

        Программа внеурочной деятельности по направлению деятельность по учебным 

предметам образовательной программы «Спортивные игры» в 5-9 классах подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и концепцией физического воспитания. Рабочая 

программа внеурочной деятельности « Спортивные игры» составлена 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. 

 Актуальность. 
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       Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В программе представлены доступные для обучающихся 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, 

развитию физических способностей. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия 

и успешности человека. 

      Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно- силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Программа внеурочной деятельности по направлению деятельность по учебным 

предметам образовательной программы «Спортивные игры» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю в каждом из 5-9 

классов, всего 34 часа в год. Процент пассивности 0%  

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или общефизической подготовке. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 
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СодСодержание 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. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на 

дальность отскока от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, 

перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения  в висах и 

упорах. 

Баскетбол 

Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои 

кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

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 

Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного 

зала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически 

чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

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 

Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 

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. 
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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. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. Метание   малого   мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация. Упражнения в висах  и упорах. 

Баскетбол 

Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические 

упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию.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 

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. 

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 

Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что 

запрещено при игре в футбол. 

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. Опорные прыжки, 

со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в 

глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от 

стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание 

сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. 

Баскетбол 

Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и   его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание 

организма. 

Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке 



68 
 

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. 

Волейбол 

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. 

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 

Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). 

Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма зимой. 

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». 

 

8класс. 

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. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с 

разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на 

дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного 

мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. 

Акробатическая комбинация. Упражнения с   гантелями. Длинные кувырки через 

препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 

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. 

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 

Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой 

подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений.  

Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху 

двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 
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небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча

 водящему», «Пионербол». 

Футбол 

Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, 

обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ. 

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). 

9 класс. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные 

игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. 

Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Баскетбол 

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. 

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 

Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

Специальная подготовка. Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой 

нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование 

приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и 

страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол 

Основы знаний. Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания 

для игры. Роль капитана команды, его права и обязанности. Пояснения к правилам игры в 

футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых ситуациях. 

Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. Планирование спортивной 

тренировки. Методы развития спортивной работоспособности футболистов. Виды 

соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение. 
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Специальная подготовка. Упражнения для развития силы. Приседания с 

отягощением с последующим быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания 

без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком 

вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание 

футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

 Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и 

бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных 

сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 

30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам. 

 Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух 

ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 

выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов 

головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на 

разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. 

Подвижные игры. 

 Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и 

поворотныйбег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против 

трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и 

обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

        Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет 

различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на 

одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в 

сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. 

Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

 

Планируемые результаты  освоения курса 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- 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. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные: 

- 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. 

Регулятивные: 

-соотнесение известного и неизвестного; 

-планирование; 

-способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

1. Формулирование цели 

2. Выделение необходимой информации 

3. Структурирование 

4.Выбор эффективных способов решения учебной задачи 

5. Рефлексия 

6. Анализ и синтез 

7. Сравнение 

8. Классификации 

9. Действия постановки и решения проблемы 

 

Предметные результаты (на конец освоения курса) 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
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- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- 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; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 

знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- 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. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 
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7. «Я – гражданин» 

Пояснительная записка 

 

       Внеурочная программа по курсу: «Я-гражданин» для 5 класса разработана на 

основе программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ. Рабочая 

программа по обществознанию. 5 класс. Методическое пособие / Авт.-сост.: Т.А. Корнева, 

О.А. Конорева. – М.: Планета, 2014. – 24 с. Рабочие программы к учебнику 

«Обществознание. 5 класс» авторы Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др. М.: «Просвещение» 2014. 

       Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

программа внеурочной деятельности: 

1)  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 и № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

103/15-п «Об организации внеурочной деятельности в школе» 

7) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 

2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

10) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 года № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение обществознания в 5 классе 0,5 час в неделю, что 

составляет 17 часов в год. 

Цели обучения 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R
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- способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становление 

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, на уважении закона 

и правопорядка, а также развитию политической и правовой культуры, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- способствовать развитию: 

 умения получать и критически осмысливать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

 умения анализировать и систематизировать получаемые данные; 

 освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Задачи курса: 

Научить обучающихся:  

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- логично выстраивать устные высказывания, монолог, вести дискуссию, при этом 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания; 

- выполнять причинно-следственный анализ.  

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Я-гражданин» 

       Курс внеурочной деятельности «Общество, в котором я живу» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные на-

выки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных 

и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Формы реализации программы. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая 

игра, практическая работа,  познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, 

мини-исследование, круглый стол, творческая работа, викторина, 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, конкурсы, конференции. 

 

Содержание учебного курса «Я-гражданин» 5 класс: 

Глава I. Человек – 2 часа. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 4 часа. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
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Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

Глава III. Школа – 3 часа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Глава IV. Труд – 2 часа. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Глава V. Родина – 5 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России 

– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным 

законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, 

многонациональном составе. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
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• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и t мод ел и поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую 

5) (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
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- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

8. «От малой родины к просторам мира» 

Пояснительная записка 

Концепция и  рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «От малой 

родины к просторам мира»» для 7–8 классов общеобразовательной школы / Обыденнова Г.Т. 

(рук.), Антонов В.М., Рахимов Р.Н., Ханова Р.В., Хуббитдинова Н.А., Шагапова Г.Р. – Уфа: 

БГПУ им. М. Акмуллы, 2018. 

Актуальность курса «От малой родины к просторам мира». Основой 

общероссийской идентичности народов Российской Федерации является исторически 

сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, 

а также самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как 

неотъемлемая часть российской культуры. 

Сегодня серьезной угрозой национальной безопасности России являются, с одной 

стороны, вызовы глобализации, ведущие к унификации, стандартизации, доминированию 

массовой культуры, размыванию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и ослаблению общероссийского единства, а с другой стороны – угрозы 

локализации вместе с культивируемыми их сторонниками сепаратизмом, национальной и 

религиозной нетерпимостью. 

В этой ситуации одним из приоритетных стратегических направлений развития 

общества и важнейшей задачей системы образования является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи 

образовательный процесс выступает не только как процесс усвоения знаний, умений, 

навыков, формирования компетенций, но и во многом как процесс становления и развития 

личности, осмысления и принятия духовно-нравственных, социальных, семейных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает создание условий для развития 

самосознания, становления личности, ее моральных качеств, согласующихся с нормами и 

традициями жизни общества; развитие системы гуманистических ценностей, осознания 

ответственности за настоящее и будущее своей страны; формирование у молодого 
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поколения установки на бережное отношение к национальным ценностям, имеющим 

общечеловеческую значимость. 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России (на 

примере Республики Башкортостан)». Предмет призван развивать общую культуру 

школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям 

разных национальностей и вероисповеданий. Главной целью курса является формирование 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания. Посредством курса у школьников оформляются представления о вкладе разных 

этносов в становление культуры общества, о роли различных конфессий в формировании 

нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека определяется не только 

принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и причастностью к накопленному 

человечеством культурному наследию. 

Основные задачи курса «От малой родины к просторам мира» в 7–8 классах: 

- совершенствование способности к восприятию духовно-нравственной культуры разных 

народов, к пониманию того, что человеческое общество и конкретный индивид могут 

существовать и развиваться, если каждый член общества стремится к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- углубление знаний о том, что общечеловеческие ценности хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, религиозные 

верования; 

- расширение представлений о том, что духовно-нравственная культура современного 

человека является наследницей жизнедеятельности предков, восходит своими истоками к 

повседневной жизни, к эпосу, фольклору, народным праздникам, религиозным обрядам; 

- формирование убеждений о том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, религиозной конфессии, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Эти цели и задачи опираются на Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 

1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация 

государственной национальной политики" которое утверждает приоритеты и цели 

государственной национальной политики Российской Федерации, определенные Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Среди них приоритетными направлениями являются в том числе: обеспечение 

межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) 

отношений; укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия народов России; развитие системы образования, гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

В качестве духовно-нравственных ценностей выделены такие ценности вошедшие в 

«Стратегию национальной безопасности» как приоритет духовного над материальным, 

защита человеческой жизни, защита 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. 

Принципы организации изучения курса «От малой родины к просторам мира». 
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Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными аспектами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями, с 

религиозной культурой. Данный принцип способствует становлению чувства причастности к 

судьбе своего народа и Отечества, формированию важнейших нравственных качеств 

гражданина многонационального государства – миролюбия, доброжелательности, 

гуманизма. 

Принцип природосообразности. Для формирующейся личности характерен интерес к 

окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей, восприимчивость к новому, 

поглощение и принятие самой разнообразной информации. Вместе с тем, важно учитывать 

возрастные особенности восприятия мира, переработки информации – как тягу к 

эмоциональным впечатлениям, так и стремление к самостоятельности. Исходя из этого, 

педагог должен определять объем предлагаемых знаний, позволяющий школьнику не только 

запомнить факты, но и осознать сущность изучаемого явления. Наряду с этим, материал 

должен вызывать эмоциональную реакцию, формировать яркие образы событий, явлений, их 

участников. 

Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и открытый 

разговор о ценностях, представленных как в народной, так и в религиозной культуре. 

Учитывая, что ведущей деятельностью подростка является коммуникативная деятельность, 

необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными 

дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диспутов, обсуждением 

проблемных ситуаций в формате «кейс- стади», обучением в парах, группах. 

Принцип краеведения. Социализация школьника проходит в социальном окружении, 

частью которого являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера. Ознакомление с конкретным выражением этих элементов повседневной 

жизни в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы 

ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной 

этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – 

часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные линии, 

как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать содержание 

обучения в четвертом классе, использовать основные методы обучения, которые 

применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить методику 

обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного изучения 

курса в 7–8 классах. 

Предусматривается, что в рамках  курса «От малой родины к просторам мира» часть 

учебного времени будет отводиться на изучение особенностей религиозных и культурных 

традиций народов нашей республики. При этом региональный компонент должен 

рассматриваться не в отрыве, а в тесной связи с базовым курсом (либо интегрировано, либо 

параллельно). 
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Разделы предлагаемой программы представлены в виде повторяющихся блоков 

(концентров) имеющих в каждом классе конкретное наполнение. Это позволяет избежать 

дублирования материала и связанной с ним утраты «эффекта новизны», и, как следствие, 

интереса к изучаемым проблемам. 

 

Формы реализации программы: 

дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-

исследование, круглый стол, творческая работа, викторина, ролевая игра, выступления 

учащихся, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и 

проблемных ситуаций, игры с элементами тренинга, работа с документами, конкурсы, 

конференции. 

                                      Содержание курса 

7 класс (34 часа)  

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – 

часть российской и мировой культуры. Герб России, его история. Герб России – главный 

символ нашей страны. Гербы субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его 

история. Гербы районов и городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские 

народы (русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их переселение в край. История и 

современность. Численность и расселение. Традиции и обычаи русских, украинцев, 

белорусов. Национальная кухня. Фольклор славянских народов края. Славянская культура – 

основа российской культуры. 

В мире культуры Башкортостана.   Поэты,   писатели-просветители   народов   

Башкортостана:   С. Юлаев, М. Акмулла, М. Уметбаев – башкирского народа; Г. Тукай – 

татарского народа; К. Иванов – чувашского народа; 

С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала – белорусского народа; М. Рыльский – 

украинского народа; В. Пурьгине- Горбунова – мордовского народа; И. Осьмин – марийского 

народа; А.Н. Клабуков – удмуртского народа. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – курай, 

кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Культура музыкального 

народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие 

музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполнители народной музыки. 

Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-сэсэн, Ишмухамет Мурзакаев, 

Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, Ришат Рахимов, Юлай 

Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев). 

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Богатство 

народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – хранители народной 

культуры танца. Государственный академический ансамбль народного танца Башкортостана 

имени Ф. Гаскарова. 

Национальный костюм   народов   Башкортостана.   Особенности   народной   

одежды.   Орнамент   и   вышивка. 

Украшения. Культура ношения народной одежды. 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Любовь к Родине – основная 

нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре народов, 

населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов 

Башкортостана. 
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Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной жизни 

в истории и современности. 

Защита семьи – забота общества и государства. 

Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших территорию края, 

построивших города и деревни, возделавших поля и леса. 

Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и настоящем. 

Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в российской 

армии как почетная обязанность мужчин России. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки литературного творчества 

народов Башкортостана. Многонациональная литература народов Башкортостана, история и 

современность. Книга – носитель духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель, ученый 

– авторы книг. Память о прошлом – мемуары и дневники. Искусство изготовления книги. 

Библиотеки – хранилища знаний и культуры. Выдающиеся писатели и ученые нашего края. 

Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. Словари – хранилища языков. Многотомной свод 

«Башкирское народное творчество», как кладезь духовных ценностей башкир. 

Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная периодическая 

печать Башкортостана. Основные республиканские издания: газеты «Республика 

Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», 

«Уфимские   ведомости»,   «Уфимские   вести»   (на   русском   языке),   

«Башкортостан»,   «Киске   Өфө»,   «Йәшлек», 

«Йәншишмә», журналы «Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), газета «Урал 

сасси» (на чувашском языке), газета 

«Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на татарском языке), газета «Чолман» (на марийском 

языке). Работа журналиста. 

Интернет-сайты – информационные ленты. Интернет-пространство как способ 

визуализации информации, расширения информационного поля. 

Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов 

Башкортостана. Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, 

находящихся в опасности – долг любого человека. 

Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. 

Современное представление о правах и свободах человека. Конституция России, 

Конституция Республики Башкортостан о защите прав и свобод человека. Россия – страна 

свободных людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем будущее. 

Этикет и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, 

отраженные в народной мудрости народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах 

поведения. Современные правила поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. 

Традиции и правила. 

Православие как часть мировой культуры. Православие: история и современность. 

Основы православия. Нравственные ценности православия. Роль православия в становлении 

и укреплении российской государственности. Православные святые и подвижники. Значение 

православия для российской культуры. Православие в мировой культуре. Православные 

святыни. Храмы и монастыри. Православные праздники.Православие - одна из основ 

религиозной культуры народов Башкортостана. Православие в Башкортостане: история и 

современность. Православные храмы нашего края. Православный календарь. Религиозный 

этикет. Как вести себя в храме. 

8 класс (34 часа) 
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Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – 

основа культуры современного российского общества. Флаг России, его история. Флаг 

Башкортостана. Флаги, знамёна, штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов и 

городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов. Этническое многообразие Башкортостана. Финно-

угорские народы. Марийцы, мордва, удмурты Башкортостана: численность и расселение, 

традиции и обычаи. Национальная кухня. Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы. 

В мире культуры Башкортостана. Происхождение театрального искусства. 

Обрядовые истоки народного театра. Театральная культура народов Башкортостана. История 

и современность театра в Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. Создание 

спектакля – труд многих творческих людей. Выдающиеся деятели театрального искусства 

нашей республики. 

Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная 

культура. Спортивная жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние виды 

спорта. Спорт как часть современной культуры. 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Принципы общечеловеческих 

ценностей в культуре народов Башкортостана. Нормы морали и нравственности – основа 

существования общества. Гуманизм, милосердие к людям, животным – отличительная черта 

воспитанного человека. Народы Башкортостана о гуманизме и милосердии. 

Любовь к Родине – основная тема народного творчества. Патриотические мотивы в 

фольклоре марийцев, мордвы, удмуртов России и Башкортостана. 

Семейные ценности в фольклоре народов Башкортостана. Финно-угорские народы 

края о значении семьи и родственных связей в жизни человека и общества. 

Труд как основа благополучия в народном творчестве. Пословицы, поговорки, притчи 

финно-угров края, посвященные теме труда. Известные деятели труда – представители 

марийского, мордовского, удмуртского народов. 

 

Служение Отечеству и героизм народов Башкортостана. Представители финно-

угорских народов России и Башкортостана, прославившие себя ратными подвигами. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Изобразительное искусство как 

духовная ценность общества. Происхождение изобразительного искусства. От рисунков в 

пещере Шульган-Таш до картин современных художников. Творческие союзы, галереи, 

выставки. Направления в живописи, графике, прикладном искусстве Башкортостана. 

Искусство фотографии. Архитектура Башкортостана. Выдающиеся художники, скульпторы, 

архитекторы, фотографы Республики Башкортостан. 

Интернет-сайты рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные 

прогулки по музеям и галереям. 

Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой народов России 

и всего мира. 

Твой духовный мир. Нравственность в современном российском обществе. Пример 

проявления гуманизма, милосердия в поведении людей. Отклонения от нравственных норм у 

отдельных людей, в том числе подростков, их опасные последствия. Нравственный облик 

современного молодого человека. 

Этикет и культура поведения. Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов 

Башкортостана. Современная культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей в 

спортзале, кинотеатре, опере, концертном зале, картинной галерее. 
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Буддизм в Росси и Башкортостане. Возникновение буддизма, его прошлое и 

настоящее. Основы буддизма. Нравственные ценности буддизма. Буддизм в России. Роль 

буддизма в укреплении российской государственности. Народы России, исповедующие 

буддизма. Буддизм в мировой культуре. Буддизм и этикет. Праздники буддистов России. 

Буддизм в Башкоротане. 

Иудаизм в России и Башкортостане. Возникновение иудаизма, его история. Основы  

иудаизма. Нравственные ценности иудаизма. Иудаизм в мировой культуре. Иудаизм в 

России. Иудейские религиозные праздники. Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. 

Иудаизм в Башкортостане. 

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. История язычества. 

Основы языческой веры, её гармония с природой. Язычество в культуре народов России. 

Религиозные и культурные традиции финно-угорского населения Башкортостана. 

Религиозные праздники марийцев, удмуртов, мордвы. Священные рощи. Правила поведения 

в Священной роще. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты: 

- обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание 

роли культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества; 

- формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, 

знание его духовных скреп; 

- умение различать основные народы России, знать их конфессиональную 

принадлежность, описывать памятники культуры, используя основные и дополнительные 

источники информации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное 

величие российской культуры; 

- формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных 

ценностей, о значении семьи как их          транслятора. 

Метапредметные результаты: 

- умение планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение осуществлять поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

Личностные результаты: 

- умение оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

принятых в современном обществе норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

- способность объяснять и обосновывать с точки зрения принятых в современном 

обществе норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

- умение самостоятельно определять и формулировать универсальные
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 правила поведения (основы   общечеловеческих нравственных ценностей); 

- готовность опираясь на эти правила, осуществлять возможный выбор своих 

поступков в предложенных   ситуациях; 

- способность чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда отвечает за свои  поступки.  

   

9. «В мире родной литературы» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 9 классов составлена в 

соответствии:  

- С положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- на основе требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования;  

- на основе программы формирования универсальных учебных действий; 

- плана внеурочной деятельности образовательного учреждения; 

- действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил  

Общая характеристика занятий внеурочной деятельности 

 Данная образовательная программа ориентирована на духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное развитие личности ребенка. Учитель сможет 

опираться на знания, полученные детьми на уроках литературы, и углублять понимание 

изучаемого материала. 

Актуальность выбора определяется прежде всего тем, что в сегодняшнем обществе 

чтение представляет собой феномен, равный по значимости письменности или литературе. 

Обучение разным аспектам чтения является общемировой проблемой, решение которой 

начинается с обучения чтению в школе. Внимание к чтению зафиксировано в Федеральных 

государственных стандартах начального общего и основного общего образования, где оно 

рассматривается и как чтение литературных произведений, и как работа с информацией, и 

как общеучебное умение. Современную ситуацию в России можно определить как 

системный кризис читательской культуры. Приобщение ребенка к чтению, его развитие как 

читателя – прежде всего задача семьи и школы. Уроки литературы, внеурочные занятия 

призваны способствовать развитию интереса к чтению у детей.  

Отличительной особенностью курса является: 

- Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса.  

- В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. Оставаясь в русле традиций литературного образования, занятия курса 

внеурочной деятельности «В мире литературы» создают условия для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, для постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, активизируют творческие способности 

учащихся, стимулируют исследовательскую деятельность, уточняют и развивают важные 

теоретические знания, освещенные в учебниках. Теоретико-литературные понятия 

рассматриваются в контексте художественных произведений, таким образом, обогащается 

опыт учащихся по анализу текста. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся, 

которое осуществляется при выполнении творческих работ. 

Цели курса:  
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- углубление знаний учащихся по литературе, 

- расширение круга чтения детей, 

- воспитание грамотного, компетентного читателя,  

- проявление гуманитарных и художественных способностей 

- развитие творческих способностей детей, самостоятельной творческой деятельности  

- расширение жизненного опыта школьников, вовлечение их в соответствующую их 

интересам творческую среду. 

 Задачи: 

 Образовательные: – Закрепление ранее полученных на уроках литературы сведений 

на новом дидактическом материале с широким привлечением игровых элементов, выработка 

умений работы с текстом.  

Воспитательные: – Воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, 

любознательности.  

Развивающие: – Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

совершенствование всех видов речевой деятельности, памяти, внимания, наблюдательности, 

творческой инициативы, повышение уровня языкового развития учащихся. В каждом 

ребенке заложены огромные творческие возможности, и, чтобы их развить, нужно как можно 

раньше приобщить детей к литературному творчеству, исследованию. Увлечение 

литературой, желание узнать как можно больше, попробовать самому создать 

художественное произведение, способствуют расширению кругозора, лучшему усвоению 

предмета в школе, развивают творческое мышление.  

Место занятий внеурочной деятельности в учебном плане.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире литературы» рассчитана 

на 17 часов (0,5 часов в неделю).  

На занятиях используются следующие формы работы: 

- Эвристическая беседа 

- Индивидуальная, групповая и коллективная исследовательская деятельность 

- Выразительное чтение 

- Самостоятельная творческая работа 

- Обсуждение проблемных вопросов 

- Конкурсы 

- Викторины 

- Инсценирование  

- Словесное рисование 

- Выпуск школьной литературной газеты 

- Проекты  

- Презентации 

- Выставки 

- Просмотр и обсуждение фильмов, снятых по страницам прочитанных произведений 

Ценностные ориентиры содержания занятий внеурочной деятельности.  

Содержание программы занятий внеурочной деятельности «В мире литературы» 

создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В 

процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. Программа 
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занятий внеурочной деятельности – это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературы для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет школьнику общаться с книгами: внимательно читать, получать 

необходимую информацию. 

Содержание курса 

В мире родной (русской) литературы 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

Н. П. Майоров. «Мы». 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

В мире родной (башкирской) литературы 

Р.Мифтаховтың тормош һәм ижад юлы. “Мираҫ” шиғыры. 

Зәки Вәлиди Туған. Тыуған төйәгемдә (“Хәтирәләр” китабы буйынса). 

М.Кәрим. Айыу мажараһы. 

Ҡ.Аралбай ижады. Янғантау.Әҙәби жанр тураһында төшөнсә. 

Б.Рафиҡов. Һөйәнтуҙ фажиғәһе. 

Рухи тамырҙарыбыҙ. Урал батыр(эпостан өҙөк).Ҡол Ғәли. Йософ ҡиссаһы. 

С.Юлаев. Яу. М.Аҡмулла. Шиһабетдин Мәржәни мәрҫиәһе. Инсафлыҡ. 

Р.Өмөтбаев. Ғилмишәриф. Ғ.Вәлиуллин. Ҡәлғә хужаһы һәм тотҡон.Повесть 

тураһында төшөнсә. 

Ш.Бабич. Ҡурайҡайға.Ҡ.Аралбай. Мәшһүр ҡурайсы. 

Р.Мифтахов. Ҡалҡан.Р.Назаров Һалдат. 

Н.Асанбаев. Ҡыҙыл паша. 

Р.Кинйәбаев. Мин ҡайтырмын, әсәй! 

Ә.Моратов. Тере хәтер. Р.Мифтахов. Боҙло ҡуҙ. 

А.Мәһәҙиев.Еңеү менән ҡайтҡан. 

М.Кәрим. Малайҙар. 

 

В мире родной (татарской) литературы 

Памятники уйгурской письменности  

История жанров мадхия и марсия. Эпос-дастан. «Идегей» 

Р.Фахретдинов “Әсма, яки Гамәл вә җәза” 

Жизнь и творчество З.Бигиева  
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Характеристика героям романа З.Бигиева“Меңнәр,яки Гүзәл кыз Хәдичә” 

Г.Ильяси “Бичара кыз” 

Г.Камал «Первый театр».  

Литература 20 века. Проза  

Г.Ибригимов «Любовь – это счастье». 

 Г.Абсалямов. «Белые цветы»  

«Невысказанное завещание»  

А.Гилязев. «В пятницу, вечером»  

Р.Мингалим «Желтая-прежелтая осень».  

Г.Афзал “«Сдувая пылинку».  

Г.Сагиров “Тыңла мине, аппагым”  

Р.Валиев “Туган телдә дәшсәм генә” 

 

В мире родной (марийской) литературы 

Марийская художественная литература и ее роль в духовной жизни читателя  

Я. Ялкайн. Жизненный и творческий путь писателя. Повесть «Андрий Толкын». 

 Теория литературы: рассказ, повесть, трилогия, тема, идея, биография, 

автобиография (углубление материала). 

Урок внеклассного чтения. Я. Ялкайн «Андрий Толкын», «Ужар жап», «Ола» 

К. Коршунов. Жизненный и творческий путь. Драма «Аксар ден Юлавий» («Аксар и 

Юлавий»). Проблематика и конфликт. 

Теория литературы: жанры драматического произведения: драма, трагедия, комедия, 

cюжет и композиция произведения  

Н. Ильяков. Жизненный и творческий путь писателя. Роман в стихах «Опак 

Микита».Содержание и тема произведения. Отображение жизни народа на переломных 

этапах его развития. 

 Антитеза. Прием контраста. Мастерство поэта в использовании приемов и 

художественно-выразительных средств народно-поэтического творчества  

Теория литературы: стихотворение, поэма, роман в стихах 

 С. Вишневский. Жизненный и творческий путь поэта. Поэма «Пиал» («Счастье») 

 Теория литературы: лирический и литературный герой, образ автора-повествователя 

Современная марийская литература (обзор).  

Теория литературы: драматический и трагический пафос произведения, психологизм 

 Урок внеклассного чтения. М. Ушакова «Авамын куэже» («Береза моей мамы») 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и  

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,  

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать   существующие    и    планировать    будущие    образовательные 

- результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 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; 

- определятъ/находитъ, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 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. Обучающийся сможет: 
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- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/резулътата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта: 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

o определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат, и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 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; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- 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 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся  

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения', 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 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; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно- популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

1. 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; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

                        объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

2. 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; 

- 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; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога: 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
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- использовать невербальные средства или наглядные

 материалы, подготовлснные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области

 использования информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного тина и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные 

результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного среднего образования предметными результатами изучения курса «В мире 

родной литературы» : 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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        Анализ текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе 

(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); - 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе 20 века и новейшей литературе; - имена 

ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

  

10. «Мир музыки» 

Пояснительная записка 

Хоровое пение — наиболее доступный вид практической музыкальной деятельности 

школьников. Данная форма коллективного музицирования обладает уникальными 

возможностями для развития общих и специальных способностей детей, достижения 

содержательного комплекса предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Отечественная система музыкального воспитания школьников опирается на 

положения концепции Д. Б. Кабалевского, среди которых по-прежнему актуально звучит 

девиз «Каждый класс — хор!». Однако, ограничиваясь рамками одного урока музыки в 

неделю, сформировать у детей соответствующие вокально-хоровые навыки невозможно. Для 

достижения значимых результатов в этом направлении необходимо гармоничное сочетание 

урочной и внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Мир музыки» учитывает соответствующий 

опыт советского периода. Его переосмысление в контексте системно-деятельностного 

подхода по- зволяет выстроить единую логику реализации программ урочной и внеурочной 

деятельности на основе обновлѐнных ФГОС общего образования. 
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На федеральном уровне поддержку и пропаганду данного вида исполнительской 

практики осуществляет Всероссийское Хоровое Общество (ВХО). Воссозданное в 2013 г. 

при непосред- ственном участии ведущих музыкантов и общественных деятелей, ВХО 

ставит своей целью возрождение традиций хорового исполнительства среди детей и 

юношества, привлечение вни- мания широкой общественности к данному виду 

музыкального искусства, поддержку массового фестивального движения, оказание 

методической и организационной помощи. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Главная цель: Развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры через коллективную исполнительскую деятельность — пение в хоре. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области 

«Искусство» в целом, и музыкального искусства в частности: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) осознание значения музыкального искусства как

 универсального языка общения, интонационно-художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к музицированию. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, 

конкретизирующих в процессе регулярной музыкальной деятельности обучающихся 

наиболее важные направления, а именно: 

— приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт 

собственного переживания музыкальных образов, развитие и совершенствование 

эмоционально- ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

— развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных 

способностей обучающихся; 

— формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины 

мира, приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных произведений; 

—воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; 

практическое освоение интонационно-образного содержания произведений отечественной 

музыкальной культуры; 

—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран и народов; 

—понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка, направления, стили и т. д.; 

—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, 

ответственности за общий результат; 

— гармонизация межличностных   отношений,   формирование   позитивного   

взгляда   наокружающий мир; 

—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья 

обучающихся; 

—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды; 

—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной 

социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, 

республики, страны. 
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Программа рассчитана на  год обучения, 0,5 академического часа в неделю, общее 

количество часов составляет 17 часов. 

Программа является самостоятельным курсом и может быть использована 

образовательным учреждением любого типа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА  

 

Содержание внеурочных занятий «Мир музыки» вытекает из содержательной логики 

изучения предмета «Музыка», которое структурно представлено восемью сквозными мо- 

дулями: 

«Жанры музыкального искусства» 

«Музыка моего края» 

«Народное музыкальное творчество России» 

«Музыка народов мира» 

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

«Европейская классическая музыка» 

«Русская классическая музыка» 

«Современная музыка: основные жанры и направления» 

«Связь музыки с другими видами искусств» 

 

Тематиче- 

ский модуль 

Содержание Виды деятельности обучающихся 

Жанры 

музыкаль 

ного 

искусства 

Основные черты жанра, характер, 

музыкально- выразительные средства, 

отражѐнное в жанре жизненное содержание. 

Простейшие жанры: песня, танец, марш. 

Жанровые сферы: песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Жанры камерной вокальной музыки XIX—

XX вв. (романс, вокализ, ноктюрн, серенада, 

баркарола и др.). 

Циклические формы и жанры (цикл 

вокальных миниатюр, сюита, кантата) 

Разучивание, анализ, исполнение, 

музыкальных произведений с ярко 

выраженной жанровой основой. 

Слушание, сравнение, 

критическая оценка различных 

интерпретаций изучаемых 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концертов, 

фестивалей, просмотр 

телевизионных и интер- нет-

трансляций. Составление 

письменного отзыва, рецензии на 

концерт 

Музыка в 

жизни 

человека 

Стремление человека к красоте. Хор — му- 

зыкальное единство людей. Особое пере- 

живание — слияние голосов в пении. 

Музыкальный образ, настроения, мысли и 

чувства, которые передаѐт музыка. Образы 

природы, людей, событий (музыкальные 

пейзажи, портреты и т. п.). Песни, 

посвящѐнные Родине, семье, образам 

детства, дружбе, войне, праздникам и др. 

Выстраивание хорового унисона, 

поиск красивого тембра звучания 

хора. 

Разучивание, исполнение песен, в 

которых раскрывается внутренний 

мир человека, чувства и жизнь 

ребѐнка, образы близких людей. 

Работа над песнями и хорами, 

воспевающими красоту родной 

природы, подвиги героев, любовь 

к Родине, другие темы, созвучные 
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базовым национальным 

ценностям. 

Публичные выступления на 

праздниках, фестивалях, акциях, 

посвящѐнных памятным датам и 

традиционным праздникам. 

На выбор или факультативно: 

Организация эстетического досуга 

своих друзей, членов своей семьи 

Музыка моего 

края 

Традиционный песенный фольклор малой 

родины — обработки народных мелодий для 

детского хора. 

Гимны, песни-символы родного края, своей 

школы, республики. 

Вокальные произведения композиторов- 

земляков 

Разучивание, исполнение 

обработок народных песен и 

песен современных композиторов 

своего края. 

На выбор или факультативно: 

Творческие встречи с 

композиторами-земляками. 

Участие в региональных смотрах- 

конкурсах. 

Творческие проекты, 

посвящѐнные музыкальной 

культуре родного края 

Музыка 

народов 

России 

Русские народные песни и песни других 

народов России в обработках для детского 

хора 

Разучивание, исполнение 

обработок народных песен. 

Сочинение мелодических, 

ритмических подголосков и 

аккомпанементов к ним. Создание 

сценических театрализованных 

композиций на основе различных 

фольклорных жанров. 

Участие в общешкольном 

фестивале, посвящѐнном музыке 

разных народов, смотрах- 

конкурсах областного, 

межрегионального уровня 

Музыка 

народов 

мира 

Песни народов мира в обработках для 

детского хора 

 

Классиче ская 

музыка 

Светская музыка русских и зарубежных 

композиторов-класси- ков в обработках для 

детского хора. 

Произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, 

Й. Гайдна, Д. Каччи- ни, Д. Перголези, 

B. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. 

Шумана, Ф. Шуберта, Э. Грига, А. Дворжака, 

М. Глинки, П. Чайковского, А. Бородина, Н. 

Римского-Корсакова, А. Аренского, 

C. Рахманинова, 

Разучивание, исполнение 

вокальных сочинений, 

переложений для детского хора 

инструментальных камерных и 

симфонических произведений 

композиторов-классиков. 

Интонационный анализ. 

На выбор: 

Подготовка просветительского 

концерта, составление программы 
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Ц. Кюи, А. Гречанинова, В. Калинникова, Р. 

Глиэра 

выступления, создание кратких 

пояснительных текстов об испол- 

няемых произведениях 

Современ ная 

музыкаль ная 

культура 

 

Вокальные произведения для детей совре- 

менных композиторов, в том числе песни, 

написанные современным музыкальным 

языком, в джазовом стиле и т. д. 

Сочинения композито- ров С. Баневича, Р. 

Бойко, М. Дунаевского, А. Зарубы, В. 

Кикты, Е. Крыла- това, З. Левиной, 

Ж. Металлиди, Р. Паулса, А. Пахмутовой, Е. 

Подгайца, 

М. Ройтерштейна, М. Славкина, 

Разучивание, исполнение 

произведений современных 

композиторов. 

Сочинение мелодических, 

ритмических подголосков и 

аккомпанементов к ним. 

Инструментальное 

сопровождение (на ударных и 

шумовых инструментах, с 

помощью звучащих жестов) 

вокального исполнения песен. 

Создание сценических 

театрализованных композиций на 

основе исполняемых 

произведений. На выбор 

 

 

Большинство занятий в течение учебного года носит репетиционный характер и 

состоит из комбинированной вокально-хоровой работы по партиям и совместной певческой 

деятельности всего коллектива. Каждое занятие включает в себя: 

1. Работу над певческой установкой, правильным дыханием, дикцией, 

артикуляцией. 

2. Упражнения для развития интонационного и ритмического слуха. 

3. Вокальные упражнения на развитие,

 совершенствование певческих навыков: интонационной точности, 

подвижности голоса, расширения его диапазона. 

4. Разучивание новых произведений. 

5. Повторение и творческая интерпретация произведений, выученных ранее. 

6. Подготовка концертной программы для выступлений хорового коллектива. 

Освоение тематических модулей реализуется, прежде всего, через разучивание песен и 

хоров соответствующего содержания. Очередность освоения модулей, принцип их 

компоновки в календарно-тематическом плане — свободные. 

9 класс 

Упражнения, распевания 

Упражнения на развитие гибкости голосов, координации слуха и голоса на новом 

уровне (после мутации). Укрепление новых тембровых красок голоса, развитие 

звуковысотного, ди- намического, тембрового диапазона (в т. ч. тембровые краски вибрато, 

полнозвучного ff, прозрачного фальцетного звучания и др.). 

Повторение комплекса упражнений, освоенных в предыдущие годы. 
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Пение упражнений А. Яковлева, вокализов Дж. Конконе, доступных вокальных 

упражнений М. Глинки. 

Русские народные песни 

Порюшка-Параня 

Ты не стой, колодец. Обработка А. Лядова. Светит светел месяц. Обработка Ю. 

Тугаринова. Как на дубе. Обработка Ю. Славнитского. 

Не одна во поле дороженька. Обработка Ю. Шапорина. У зари-то у зореньки. 

Обработка В. Свешникова. 

Ванечка. Обработка Г. Шайдуловой, переложение для детского хора Н. Криницыной. 

Песни, выученные в предыдущие годы, в двух-, трѐх-, четырѐхголосном переложении. 

Музыка народов России, других народов мира 

Нет алой ленты у меня. Народная песня коми, обработка В. Шафранникова, перевод 

Я. Шведова. 

Думы мои. Украинская народная песня. 

Журавель. Украинская народная песня. Обработка В. Соколова. 

Дели, одела. Грузинская народная песня. 

Тиритомба. Итальянская народная песня. 

Deep river. Спиричуэл. Обработка Н. Авериной. 

Las Amarillas. Мексиканская народная песня. Рождественские колокола. 

Французская народная песня. Обработка Г. Саймона и Е. Подгайца. 

Весѐлый путешественник. Шведская народная песня. Русский текст М. Зарецкой. 

Песни, выученные в предыдущие годы, в трѐх-, четырѐхголосном переложении. 

Русская и зарубежная классика 

Счастливый человек. Музыка Л. Бетховена, слова Х. Геллер- та, перевод Л. 

Некрасовой. Моя Родина (из поэмы «Финляндия»). Музыка Я. Сибелиуса, русский текст И. 

Лешкевич. Славься! (хор из оперы «Иван Сусанин»). Музыка М. Глинки, слова С. 

Городецкого. 

Венецианская ночь. Музыка М. Глинки, слова И. Козлова. 

Попутная песня. Музыка М. Глинки, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. 

Музыка П. Чайковского, слова А. Толстого. Жаворонок. Музыка В. Калинникова, слова В. 

Жуковского. 

Весенние воды. Музыка С. Рахманинова, слова Ф. Тютчева. Слава народу. Музыка 

С. Рахманинова, слова Н. Некрасова. Гимн Москве (из оперы «Война и мир»). Музыка С. 

Прокофьева. Хатынь. Музыка И. Лученка, слова Г. Петренко. 

Берѐзовые сны. Музыка В. Гевиксмана, слова Г. Фере. 

До свидания, мальчики. Музыка и слова Б. Окуджавы, аранжировка для хора О. 

Синкина. 

 

Солдатские звезды. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. Спи, война. Музыка С. 

Баневича, слова Т. Калининой. 

Песня о криницах. Музыка А. Эшпая, слова В. Карпенко. Беловежская пуща. Музыка 

А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. Утро, здравствуй. Музыка А. Пахмутовой, слова С. 

Гребенникова. 

Весна — это только начало. Зачем остывать костру. Музыка О. Хромушина, слова П. 

Синявского. 

Мама. Музыка В. Гаврилина, слова О. Шульгиной. 
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Летите, голуби. Музыка И. Дунаевского, слова М. Матусов- ского. Здравствуй, мир! 

Музыка Л. Квинт, слова В. Кострова. 

Синие глаза. Музыка Е. Крылатова, слова А. Шульгиной. Акварель. Музыка и слова В. 

Семенова. 

Земля. Музыка М. Славкина, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой, В. Крушкова. 

У Егорки дом на горке. Музыка Л. Петрова, слова В. Бокова. 

Во саду ли, в огороде. Музыка С. Плешака, слова народные. Улетели журавли. 

Музыка С. Плешака, слова Е. Благининой. 

Лесной олень (из кинофильма «Ох, уж эта Настя»). Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Мир музыки» направлено на 

достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом 

теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике 

выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 

первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное 

предметное воплощение. 

«Хор — не собрание поющих, не обезличенное абстрактное единство, хор — это 

множество личностей, личностных восприятий, переживаний, осмыслений, выражений, 

личностных оценок, личностного творчества. Объединение множества личностных 

сотворений в единстве созидаемого музыкального образа в процессе общения со слушателем 

— высшая цель хорового музицирования». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы «Мир музыки» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, 

в том числе в части: 

            1.Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края. 

   2.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражѐнных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать 

в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, 

праздничных мероприятий. 

3.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и 

эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 
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сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке 

концертов, фестивалей, конкурсов. 

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5.Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование специальной терминологии; 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в 

том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

6.Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

про- фессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

       7.Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

8.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать 

опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Мир музыки», 

отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания мира. 

Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не 

столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную 

сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой   универсальных   познавательных   действий   в   рамках   

программы 

«Мир музыки» реализуется в контексте развития специфического типа 

интеллектуальной деятельности — музыкального мышления, которое связано с 

формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

— сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального искусства;  

—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

—использовать вопросы как инструмент познания;  

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

— составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

исполнительских и творческих задач; 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

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

информации с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
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—оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства 

определяется не только особыми формами передачи информации музыкальными средствами 

(минуя вербальные каналы коммуникации), но и неповторимым комплексом ощущений, 

эмоциональным переживанием психологического единства поющих, известных как феномен 

«соборности». Данные условия определяют уникальный вклад хорового пения в 

формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в составе базовых 

универсальных учебных действий. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках 

программы 

«Мир музыки» реализуется, в первую очередь, через совместную певческую 

деятельность. Она предполагает не только групповую форму работы, но формирует более 

сложную социальную общность обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — 

один из немногих видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе активную 

деятельность каждого участника с ценностью общего результата совместных усилий. 

2.1. Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесной передачи смысла музыкального произведения; 

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том 

числе 

дирижѐрские жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2.2. Вербальное общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

—выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

— публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

2.3. Совместная деятельность (сотрудничество): 
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— развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально- психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 

— понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой 

и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой, 

коллективом. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты обучающихся 

обретают подлинную ценность только в качестве вклада каждого участника хорового 

коллектива в общее дело. Поэтому в рамках программы «Мир музыки» регулятивные 

универсальные учебные 

действия тесно смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и рефлексия 

приобретают ярко выраженные коллективные черты, нередко предполагают корректировку 

личных интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям творческого 

коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

— планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

— деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретѐнному опыту. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 
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—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, 

публичного выступления; 

—выявлять и анализировать причины эмоций; 

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

—регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

— признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

— принимать себя и других, не осуждая; 

—проявлять открытость; 

— осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

— исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении 

музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное содержание; 

—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и 

хорового исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших традиций 

отечественного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные 

произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других 

народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать 

специфику совместного музыкального творчества, чувствовать единение с другими 

членами хорового коллектива в процессе исполнения музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, 

понимать значения дирижѐрских жестов, выполнять указания дирижѐра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале 

изученных музыкальных произведений); 

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и 

конкурсах результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, 

принимать участие в культурно-просветительской общественной жизни. 

8 класс 

1) Исполнять музыку осмысленно, артистично, передавая в пении особенности 

стиля и жанра, художественной интерпретации произведения; 

2) чисто интонировать свою партию в удобном диапазоне, петь в широком 

динамическом и разнообразном тембровом диапазоне, владеть различными манерами пения 
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(сохраняя певческую культуру звука), приѐмами певческой атаки, звуковедения, филировки 

звука, освоить исполнительские приѐмы современного хорового письма, в т. ч. 

глиссандирование, сонорные кластеры и др.; 

3) сознательно добиваться хорошего качества хорового ансамбля и строя в новых 

для себя тембровых условиях звучания хора 

4) исполнять различные виды многоголосия (на два, три, четыре голоса), петь с 

различной динамикой, тембром, агогикой в разных хоровых партиях, слышать всю полноту 

хоровой фактуры, корректировать качество звучания своей партии с учѐтом 

общехудожественных задач исполнения; 

5) исполнять значительную по объѐму концертную программу (или 2—3 

разноплановых программы), состоящую из широкого спектра музыки различных жанров, 

стилей, образного содержания, включающую, в том числе произведения современных 

авторов, написанных в современных техниках хорового письма; 

6) сохранять осознанное, гибкое управление певческой установкой, дыханием, 

дикцией, следить за певческой культурой звука, осознанно применять вокально-хоровые 

навыки (дыха- ния, звукообразования, дикции, орфоэпии, ансамбля, строя), агогику, штрихи, 

динамические оттенки; 

7) выработать свой собственный исполнительский стиль, гибко использовать его 

возможности в составе звучания общего хора; исполнять сольные партии, фрагменты в 

разучиваемых музыкальных произведениях; 

8) выступать в качестве организатора, ведущего концерта, тематической беседы, 

лекции о музыкальном искусстве, самостоятельно составлять программу, подбирать 

информацию об исполняемых произведениях и их авторах, подбирать сопроводительный 

видеоряд для такого просветительского мероприятия; 

9) уметь содержательно анализировать качество выступления, оценивать 

техническую, 

художественную, организационную сторону мероприятия; выявлять недостатки, 

предлагать пути и способы их устранения; обсуждать их с одноклассниками, вырабатывая 

единую стратегию совершенствования для коллектива в целом, руководствоваться 

принятыми решениями в дальнейшей репетиционной работе; 

10)выступать в качестве хормейстера, помогать учителю в репетиционной работе с 

обучающимися младшего и среднего возраста; 

11)предлагать идеи и реализовывать их, принимать участие в подготовке и 

проведении просветительских акций, концертов и других мероприятий для обучающихся, 

родителей, педагогов; 

12)принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе за 

пределами родного региона, иметь опыт творческого турне в другие города и республики РФ. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Занятия хоровым пением проходят в форме репетиций и концертных выступлений. 

Повседневный репетиционный процесс направлен на выработку основного комплекса 

вокально-хоровых навыков у всех участников хорового коллектива, освоение репертуара, 

формирование сопутствующих знаний, умений, навыков. Однако, без выступлений перед 

публикой деятельность хорового коллектива теряет значительную часть своего 

образовательного и воспитательного потенциала. Поэтому сами концерты и подготовка к 

ним являются неотъемлемой частью календарно-тематического планирования. 

Концертные выступления являются, с одной стороны, мотивирующим фактором 

регулярных репетиционных занятий, с другой стороны, — их результатом, творческим 
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итогом. Выступления хорового коллектива перед родителями, на общешкольных 

праздниках, на городских смотрах и конкурсах позволяют детям прожить особые ситуации 

творческого волнения и коллективного успеха. Это эмоционально насыщенный 

психологический опыт, связанный с высоким чувством ответственности, объединения 

усилий со своими товарищами ради достижения общего успеха. 

По сути, каждое выступление хорового коллектива на сцене — это осуществление 

оригинального творческого проекта (исполнение конкретной концертной программы), 

который реализуется по тем же законам, что и другая проектная деятельность — через 

подготовку проекта, его публичное представление и последующую оценку результатов. 

Основу репетиционного процесса составляет работа над певческим репертуаром. 

Поэтому выбор музыкальных произведений для разучивания является ключевым фактором 

успеха де- ятельности любого хорового коллектива. Произведения, включаемые в репертуар 

хора, должны отвечать критериям доступности (как в плане вокально-хоровых навыков, так 

в плане образного содержания), художественности. Песни, которые исполняют школьники 

на хоровых занятиях, должны им нравиться, вызывать положительный эмоциональный 

отклик. 

В соответствии с модульной структурой программы по «Музыке» рекомендуется 

постоянно включать в репертуар, выдерживать содержательный баланс между следующими 

пластами музыкальных произведений1: 

— музыка русских и зарубежных композиторов-классиков; 

— обработки народных песен (русских; своей республики, края; других народов 

России и мира); 

— песни современных композиторов (в том числе песни из популярных 

мультфильмов, кинофильмов, мюзиклов). 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано 

примерное количество часов, отводимое на знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками, изучение сопутствующих теоретических знаний, разучивание репертуара. 

Порядок и конкретная формулировка тем может варьироваться по усмотрению учителя. 

На практике подготовка к освоению конкретного навыка, усвоению тех или иных 

терминов и понятий может начинаться заранее — ещѐ до того, как данная тема появляется в 

графе «Тематический блок/раздел». Закрепление, совершенствование и проработка навыков 

и понятий также может продолжаться столько, сколько будет необходимо для их устойчивого 

формирования. Указанное разделение по часам является условным и призвано показать 

пропорции распределения учебного времени между различными дидактическими 

единицами, элементами содержания. В реальном учебно-воспитательном процессе несколько 

тематических блоков могут и должны присутствовать на каждом занятии, позволяя 

обучающимся осваивать ритмические, мелодические, выразительные и иные стороны 

музыки в неразрывном единстве. 

 

11.«Занимательный английский» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Английский с увлечением»   

разработана на основе: 

1. Федерального   государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования.  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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3. Программы основного общего образования к УМК «Английский в фокусе». 

Авторы: В.Г. Апальков. 

4. Основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ с. Куяново. 

Количество часов: 1 час в неделю. Всего за год: 35 часов                                                                                                                

Программа организации внеурочной деятельности    предназначена для работы с 

обучающимися  9 а, б, в классов  и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты 

и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.                                        

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку  традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, защита 

проектов и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа на 

изучаемом языке. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

 

Содержание изучаемого курса 

 

№ Тема Количество  часов Работы учащихся, 

практическая часть  Теория Практика Всего 

1 Введение. Изучение 

английского языка – это 

здорово! 

1  1  

2 Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Географические 

особенности. 

4 1 5 Игра-соревнование на 

тему «Великобритания» 

3 Символы  Соединенного 

королевства (флаг, герб, гимн, 

флористические символы) 

2 2 4 Коллаж  «Символы 

Соединенного 

Королевства» 

4 Достопримечательности 

Великобритании 

4 1 5 Конкурс рисунков  

5 Знаменитые люди 

Великобритании 

2 3 5 Проект «Знаменитые 

люди Великобритании» 

6 Выдающиеся изобретения 

Британии 

1 3 4 Проект «Лучшее 

изобретение» 

7 Национальные традиции 2 1 3 Презентации  

8 Национальные праздники 2 1 3 Урок-праздник 
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9 Немного обо всем 3  3 Творческие проекты 

10 Обобщение усвоенных знаний  2 2 Викторина для учащихся 

Защита проектов по теме 

«Великобритания» 

Итого: 23 12 35  

 

Планируемые результаты 

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. 

     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: 

- личностные  

- метапредметные 

- предметные 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

совершенствованию в этой образовательной области; 

-сознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

- познавательные - умение делать анализ и отбор информации(чтение и 

прослушивание текстов), умение работать с различными источниками; 

- регулятивные – умение осуществлять само и взаимоконтроль, давать самооценку 

своей деятельности; 

- коммуникативные - умение взаимодействовать с окружающими в процессе 

совместной работы, умение аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты: 

- формирование речевой активности в области чтения и говорения посредством 

обсуждения прочитанных и услышанных текстов страноведческого характера; 

- умение читать не сложные аутентичные тексты с пониманием основной ,полной и 

выборочной информации, с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста ( языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя основную, выборочную или полную 

информацию; 
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- умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

- формирование социокультурной компетенции посредством изучения национально-

культурных особенностей страны изучаемого языка; 

- формирование языковой компетенции. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны овладеть 

следующими умениями: 

- умением использовать страноведческие знания о стране изучаемого языка в ходе 

построения собственных высказываний; 

- умением обсудить, принять участие в беседе в рамках изучаемой страноведческой 

тематики по различным аспектам национальной культуры; 

- умением использовать полученные страноведческие сведения, участвуя в различных 

мероприятиях, посвященных стране изучаемого языка; 

- умением извлекать страноведческую информацию из различного рода письменных 

источников; 

- умением находить нужную страноведческую информацию для устных выступлений; 

- умением сделать вывод из прочитанного, услышанного, выразив при этом свое 

отношение, дать оценку получаемой страноведческой информации. 

 

12.«Геоинформационные технологии» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность: сегодня геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни, любой современный человек пользуется навигационными сервисами, 

приложениями для мониторинга общественного транспорта и многими другими сервисами, 

связанными с картами. Эти технологии используются в совершенно различных сферах, 

начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая маркетингом. Курс  

«Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у обучающихся 

устойчивую связь между информационным и технологическим направлениями на основе 

реальных пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, 

векторные карты и др. Это позволит обучающимся получить знания по использованию 

геоинформационных инструментов и пространственных данных для понимания и изучения 

основ устройства окружающего мира и природных явлений. Обучающиеся смогут 

реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, начать 

использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки, 

электронные карты, собирать данные об объектах на местности, создавать 3D-объекты 

местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое.   

Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды, 

формирующей проектное мышление обучающихся за счёт трансляции проектного способа 

деятельности в рамках решения конкретных проблемных ситуаций.  

Актуальность программы обусловлена тем, что работа над задачами в рамках 

проектной деятельности формирует новый тип отношения в рамках системы «природа — 

общество — человек — технологии», определяющий обязательность экологической 

нормировки при организации любой деятельности, что является первым шагом к 

формированию «поколения развития», являющегося трендом развития современного 

общества.  
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Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о тенденциях 

в развитии технической сферы. Новый техно-промышленный уклад не может быть положен 

в формат общества развития только на основании новизны физических принципов, новых 

технических решений и кластерных схем взаимодействия на постиндустриальном этапе 

развития социума, а идея развития общества непреложно включает в себя тенденцию к 

обретению сонаправленности антропогенных факторов, законов развития биосферы и 

культурного развития.  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет 

обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

самореализовываться в современном мире.  В процессе изучения окружающего мира, 

обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики, географии, 

математики и физики.  

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является её направленность на развитие обучающихся в 

проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и SCRUM с помощью 

современных технологий и оборудования.   

Возраст обучающихся: 13-14 лет 

Сроки реализации программы: 68 часов.  

Наполняемость групп: 19 человек.  

Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка научно-

исследовательских и инженерных проектов.  

   Задачи: обучающие:  

- приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления проектами;  

- ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации;  

- обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной позиционной 

коммуникации;  

- обучение  работе  на  специализированном  оборудовании и в 

программных средах;  

- знакомство  с  хард-компетенциями  (геоинформационными),  

- позволяющими применять теоретические знания на практике в соответствии с 

современным уровнем развития технологий.  

- развивающие:  

- формирование интереса к основам изобретательской деятельности;  

- развитие творческих способностей и креативного мышления;  

- приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных идей и 

решений;  

- формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его реализации, 

заложение основ социальной и экологической ответственности;  

- развитие геопространственного мышления;  

- развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне зависимости от 

выбранной профессии. воспитательные:  

- формирование проектного мировоззрения и творческого мышления;  

- формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего мира, 

направленной на его позитивное изменение;  

- воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение 

сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге;  
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- воспитание культуры работы в команде.  

 

Содержание программы 

Введение  в  основы  геоинформационных  систем  и 

пространственных данных.  

          Обучающиеся  познакомятся  с  различными современными 

геоинформационными системами. Узнают, в каких областях применяется 

геоинформатика, какие задачи может решать, а также как обучающиеся могут сами 

применять её в своей повседневной жизни.  

Урок работы с ГЛОНАСС.  

Обучающиеся базово усвоят принцип позиционирования с помощью ГНСС. Узнают, 

как можно организовать сбор спутниковых данных, как они представляются в текстовом 

виде и как их можно визуализировать.  

Выбор проектного направления и распределение ролей.  

          Выбор проектного направления. Постановка задачи. Исследование 

проблематики. Планирование проекта. Распределение ролей.  

Устройство и применение беспилотников.  

          Обучающиеся познакомятся с историей применения БАС. Узнают о 

современных БАС, какие задачи можно решать с их помощью. Узнают также основное 

устройство современных БАС.  

Основы съёмки с беспилотников.  

          Обучающиеся узнают, как создаётся полётное задание для БАС. Как 

производится запуск и дальнейшая съёмка с помощью БАС. А также какие результаты 

можно получить и как это сделать (получение ортофотоплана и трёхмерной модели).  

Углублённое изучение технологий обработки геоданных.  

          Автоматизированное моделирование объектов местности с помощью Agisoft 

PhotoScan.  

Сбор геоданных.  

          Аэрофотосъёмка, выполнение съёмки местности по полётному заданию.  

Обработка и анализ геоданных.  

          Создание 3D-моделей.  

Изучение устройства для прототипирования.  

          Ознакомление с устройствами прототипирования, предоставленными 

обучающимся. Обучающиеся узнают общие принципы работы устройств, а также когда они 

применяются и что с их помощью можно получить.  

Подготовка данных для устройства прототипирования.  

          Подготовка 3D-моделей, экспорт данных, подготовка заданий по печати.  

Прототипирование.  

          Применение устройств прототипирования (3D-принтер).  

Построение пространственных сцен.  

          Дополнение моделей по данным аэрофотосъёмки с помощью ручного 

моделирования и подготовка к печати на устройствах прототипирования.  

Подготовка презентаций.  

Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации. Подготовка к 

представлению реализованного прототипа.  

Защита проектов.  

          Представление реализованного прототипа.  
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Кейсы, входящие 

в программу  

Краткое содержание  

Кейс 1. 

Современные карты, или 

Как описать Землю?  

Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. 

Решая задачу кейса, обучающиеся проходят следующие 

тематики: карты и основы их формирования; изучение условных 

знаков и принципов их отображения на карте; системы 

координат и проекций карт, их основные характеристики и 

возможности применения; масштаб и др. вспомогательные 

инструменты формирования карты.  

Кейс 2. 

Глобальное 

позиционирование 

«Найди себя на земном 

шаре».  

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры 

стали неотъемлемой частью нашей жизни, мало кто знает 

принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают про 

ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, современные 

системы, применение.  

Применение логгеров. Визуализация текстовых данных 

на карте. Создание карты интенсивности.  

Кейс 3.1. 

Аэрофотосъёмка. «Для 

чего на самом деле 

нужен беспилотный 

летательный аппарат?».  

Объёмный кейс, который позволит обучающимся 

освоить полную технологическую цепочку, используемую 

коммерческими компаниями. Устройство и принципы 

функционирования БПЛА, Основы фото- и видеосъёмки и 

принципов передачи информации с БПЛА, обработка данных с 

БПЛА.  

Кейс 3.2. 

Изменение среды вокруг 

школы. 

Продолжение кейса 3.1. Обучающиеся, имея в своём 

распоряжении электронную 3D-модель школы, продолжают 

вносить изменения в продукт с целью благоустройства района. 

Обучающиеся продолжают совершенствовать свой навык 3D-

моделирования, завершая проект. 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится:  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  
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- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- моделировать географические объекты и явления;  

- приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности;  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля;  

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы интернета;  

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;  

- приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике;  

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

- познакомиться с примерами математических моделей и использованием  

- компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием;  

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

- умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии;  

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом;  

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы,  
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- браузеры и др.);  

- познакомиться  с  примерами  использования 

 математического  

- моделирования в современном мире;  

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи);  

- познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников);  

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях;  

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

- проводить оценку и испытание полученного продукта;  

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных  

- проектов, предполагающих:  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), встраивание созданного 

информационного продукта в заданную оболочку, изготовление информационного продукта 

по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), разработку 

(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих:  

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации), 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов.  
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- Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую технологического 

решения;  

- модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  

- ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты.  

 

13. «Семьеведение. Культура взаимоотношений» 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Семьеведение. Культура 

взаимоотношений» направлена на освоение подростками системы ценностных ориентаций, 

которая станет фундаментом создания ими в будущем крепкой счастливой семьи. В центре 

внимания – духовно-нравственная основа семьи: семейные ценности и отношения, 

понимание их значимости, развитие умений формировать, анализировать и корректировать 

систему жизненных ценностей, строить и развивать созидательные и гармоничные 

отношения. 

Цели  

Образовательные: 

- формирование у обучающихся представления о понятиях «система ценностей», 

«мужественность», «женственность», «супружество», «созидательные отношения», «семья», 

«семейные ценности», «ответственное родительство» 

- ознакомление с условиями формирования личного и семейного благополучия, 

успешности, гармоничных отношений в семье и ответственного родительства; 

Воспитательные: 

- формирование у обучающихся собственной осмысленной системы жизненных 

ценностей, ценности собственного будущего и ответственности за него; 

- формирование здорового понимания мужественности и женственности, 

супружества, материнства и отцовства; формирование готовности осознанно решать 

повседневные жизненные ситуации, делать осмысленный выбор, критерием которого 

являются жизненные ценности.  

Развивающие: 

- развитие   у   обучающихся   навыков   созидательного   общения, 

способности понимать и принимать точку зрения другого человека, сохраняя при 

этом собственную индивидуальность; 

- развитие у  обучающихся  критического  мышления  в  отношении информации, 

связанной с мужественностью, женственностью, ответственностью, ценностью семьи и 

родительства; 

- формирование нового положительного опыта для личностного развития, в том 

числе присвоения ими внутренней ответственности за свое будущее и, в последствии, 

будущее своей семьи. 

Задачи 
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1. Создать психологические условия, способствующие приобретению нового 

положительного опыта исследования собственных потребностей, желаний, ценностей, 

проектирования будущего. 

2. Способствовать формированию здорового понимания истинной 

мужественности и истинной женственности, супружества, ответственного родительства, 

духовно-нравственных основ семьи и семейных ценностей. 

3. Способствовать освоению новых знаний, умений и навыков 

конструктивного созидательного общения, формированию ценности гармоничных 

отношений. 

4. Создать предпосылки для формирования готовности принимать осознанные 

решения в повседневных жизненных ситуациях. 

5. Способствовать развитию осознанного направления внимания на свой 

внутренний мир и мир своих отношений, критического отношения к информации, связанной 

с ценностью мужественности, женственности, семьи и родительства. 

6. Содействовать развитию мотивации к созданию в будущем крепкой и 

благополучной семьи. 

7. Создать   условия   для   приобретения   опыта   целеполагания, 

проектирования собственного успешного и благополучного будущего. 

 

Содержание программы «Семьеведение. Культура взаимоотношений» рассчитано на 

один год обучения по одному учебному часу в неделю, общим объемом 34 часа. 

Преподавание курса рассчитано на преподавание 11 теоретических занятий и 21 

практического. 

Материал учебного пособия «Семьеведение. Культура взаимоотношений». 

  

Содержание  

 

- Система жизненных ценностей человека: Искусство быть счастливым; 

Потребности, желания, цели в жизни человека; Жизненные ценности личности как критерии 

выбора целей и поступков;  

- Мужчина и женщина. Супружество. Родительство: Мужчина и женщина: 

различия устройства мышления, психологии, поведения. Миссия и роли в семье и в 

обществе. Мужественность. Мужчина, муж, отец. Образ истинного мужчины, мужа, отца в 

литературе и произведениях искусства. Женственность. Женщина, жена, мать. Образ 

истинной женщины, жены, матери в литературе и произведениях искусства. Ответственное 

родительство.  

- Культура взаимоотношений: Человек в мире межличностных отношений; 

Разрушительные и созидательные отношения; Конфликты; Осознанное бесконфликтное 

общение; Трудности как ресурс развития личности и созидательных отношений; 

Расставания; Осознанность и оптимизм как инструменты преодоления трудностей 

расставания; Любовь и влюбленность; Мир отношений: отношения с самим собой, с миром и 

людьми; Принципы этикета. Правила и нормы поведения в обществе; Семейный этикет. 

Энергоэкономика семьи. Ценность семьи. Проектирование будущего. 

- Семейные ценности: Сила рода. Дети и родители. Семейные традиции. Письмо в 

будущее. Моя семья: ценности, экономическая основа, взаимоотношения. Моя будущая 

семья. 
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Программа рассчитана на освоение учащимися в возрасте от 15 до 18 лет, 

соответствует возрастным психологическим особенностям и потребностям обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

1. Итоговое анкетирование   

2. Технологическая игра «Проектирование будущего» 

3. Тест «Четыре вопроса к сути» 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты. Достигаются при изучении содержательной части курса. 

По итогам прохождения программы курса усваивают общие знания относительно 

следующих понятий: 

-     человеческие потребности; 

- человеческие ценности; 

- система человеческих ценностей; 

- критерии жизненного выбора; 

- различия в психологии, поведении и способах реагирования на разные ситуации 

мужчины и женщины; 

- созидательные отношения; 

- конфликты; 

- правила и принципы; 

- правила и нормы поведения в обществе; 

- этикетные ситуации и принципы этикета; 

- семейный этикет; 

- семейные и народные традиции. 

Личностные результаты. Достигаются в рамках включенных в программу 

когнитивного, ценностного и деятельностного компонентов. 

В рамках когнитивного компонента формируются знания о причинах и следствиях 

конструктивных и деструктивных отношений и поведения, морально-нравственные нормы и 

ценности в семье, критическое мышление, дающее способность ориентироваться в потоке 

информации и социального взаимодействия, знание основ здорового образа жизни, в том 

числе основ психологического здоровья. 

В рамках ценностного компонента формируются готовность к управлению 

собственной жизнью и судьбой, партнерству и созидательным отношениям, уважение к себе, 

к другим людям, принятие и доброжелательность, ценность семьи и родительства, уважение 

к национальным и семейным традициям; потребность в социальной самореализации 

(супружество, родительство), чувство гордости и достоинства при осознании себя будущими 

мужчинами или женщинами. 

В рамках деятельностного компонента формируются готовность решать 

каждодневные ситуации выбора, трудностей; умение строить диалог (общение) на основе 

взаимного уважения и партнерства, умение конструктивно разрешать конфликты; готовность 

и способность соблюдать духовно-нравственные нормы в отношении других людей и 

общества в целом; готовность пользоваться общепринятыми правилами и нормами 

поведения в обществе; готовность к самообразованию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты. Достигаются путем формирования у обучающихся 

ряда универсальных учебных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия позволят обучающимся научиться: 

основам целеполагания в сфере проектирования собственной жизни и судьбы, жизненных 

событий, планирования и реализации задуманного; самостоятельно анализировать 

различные ситуации взаимоотношений с самим собой, миром и другими людьми, 

планировать пути достижения целей, расставлять приоритеты; принимать самостоятельные 

решения в проблемной ситуации, управлять собственными эмоциональными состояниями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия позволят обучающимся 

научиться: учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение, сравнивать 

разные точки зрения, принимать позицию другого человека, относиться к ней с уважением, 

обосновывать собственную позицию, работать в группе, вырабатывая коллективное 

интегрированное мнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия позволят обучающимся 

научиться основам проектно-исследовательской деятельности, направлению внимания на 

объект исследования, анализу ситуации, поиску адекватной информации по интересующим 

вопросам, установлению причинно-следственных связей в ситуациях отношений и 

личностного роста, строить логические рассуждения, рефлексивно воспринимать 

информацию, выдвигать гипотезы и делать умозаключения. 

 

 

14.«Программирование» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Программирование» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. с учетом программы курса по выбору «Программирования», изданной в сборнике 

«Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для основной школы: 7-9 

классы» / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Цель программы: является формирование у учащихся навыков алгоритмического и 

логического стиля мышления, представления о приемах и методах программирования через 

составление алгоритмов и обучение искусству программирования. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

образовательные: 

 способствовать формированию учебно-интеллектуальных умений, приёмов 

мыслительной деятельности, освоению рациональных способов её осуществления на основе 

учета индивидуальных особенностей учащихся; 

 способствовать формированию активного, самостоятельного, креативного 

мышления; 

 научить основным приемам и методам программирования. 

развивающие: 

 развивать психические познавательные процессы: мышление, восприятие, 

память, воображение у учащихся; 

 развивать представление учащихся о практическом значении информатики. 

 

воспитательные: 

 воспитывать культуру алгоритмического мышления; 
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 воспитывать у учащихся усидчивость, терпение, трудолюбие. 

Программа внеурочной деятельности «Основы» относится к  общеинтеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности обучающихся 7 классов.  

Срок реализации программы  1 год.  

Содержание программы предполагается реализовать в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

  

Содержание программы внеурочной деятельности 

Модуль 1. Введение в программирование (13ч.) 

Цели изучения курса «Учимся «играть» на Паскале». Техника безопасности и 

организация рабочего места. Обзор языков программирования. Среда программирования 

PascalABC.NET. Общие сведения о языке Паскаль. Структура программы и операторы 

языка. Переменная. Типы переменных и операции над ними. Целый и вещественный типы. 

Операторы ввода-вывода данных. Комментарии. Представление алгоритма в виде блок-

схемы. Арифметика Паскаля. Преобразование типов. Ввод переменных с клавиатуры. 

Константы в программе.. 

Модуль 2. Основы программирования на языке PascalABC.NET 

Программирование линейных программ (11 ч.) 

Работа с символами. Порядковый тип Char. Виды алгоритмов. Изучение структур 

алгоритмов. Ввод символов. Создание блок-схем. Оператор присваивания, ввод, вывод 

данных в среде PascalABC.NET. Разработка и исполнение программ с использованием 

операторов присваивания, ввода, вывода данных. Порядок выполнения операций. 

Трассировка программ. Линейные программы. Разработка и исполнение линейных 

программ. Операторы div и mod. Разработка и исполнение программ с использованием 

операций div, mod. 

Модуль 3. Управляющие структуры языка PascalABC.NET. Программирование 

ветвлений (14ч.) 

Логический тип данных (Boolean). Операции отношения. Ввод-вывод булевых 

переменных. Базовые логические операции. Условные алгоритмы. Условный оператор 

if…then…else. Блок-схемы, изображающие условные операторы. Разработка и исполнение 

разветвляющихся программ с использованием сложных условных операторов в среде 

PascalABC.NET. 

Модуль 4. Программирование циклов (18 ч.) 

Циклические алгоритмы и их назначение. Оператор цикла с предусловием while .. do. 

Оператор цикла с постусловием repeat ... until. Оператор цикла с параметром for … do. 

Досрочное прерывание цикла. Метка. Оператор безусловного перехода goto. Вложенные 

циклы. Блок-схемы, изображающие циклы. Решение задач с использованием циклов. 

Модуль 5. Массивы и строки в PascalABC.NET (10ч.) 

Массивы. Типы массивов. Объявление массивов. Хранение однотипных данных в 

виде таблицы. Циклы в программах обработки массивов. Основные действия по работе с 

массивами. Описание массива. Заполнение массива случайными числами и вывод массива на 

экран. Поиск максимального (минимального) элемента массива. Вычисление суммы и 

количества элементов массива с заданными свойствами. Описание строковой переменной. 

Основные действия со строками. Функции и процедуры для работы со строками. 

Общие сведения о подпрограммах. Формальные и фактические параметры. Передача 

параметров в подпрограмму. Процедуры. Функции. Блок-схемы подпрограмм. Решение 

задач с использованием подпрограмм. Особенности работы с подпрограммами. 
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Разработка и исполнение программ обработки массива с изменением элементов, 

нахождение среднего арифметического всех элементов. 

Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение минимального, 

максимального элементов. 

Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение номера 

минимального, максимального элементов. 

Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение количества 

нулевых, количества положительных элементов. 

 

Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение количества 

четных, нечетных элементов, суммы элементов. 

Модуль 6. Итоговое повторение (2ч.) 

Итоговое повторение. Самостоятельное решение задач ОГЭ . 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 формирование собственного жизненного опыта значимости подготовки в области 

программирования в условиях развития информационного общества; 

 повысят образовательный уровень по использованию средств и методов 

программирования; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 формирование способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивации к целенаправленной познавательной деятельности с целью 

приобретения профессиональных навыков в ИТ-сфере; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 формирование информационно-логических умений: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

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

и делать выводы; 

 овладение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 овладение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
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применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетентности). 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

 

15.«Школа безопасности» 

Пояснительная записка 
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Данная рабочая учебная программа составлена на основе: 

-Примерной программы обучения лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать 

первую помощь; 

-Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

Целью данной программы является формирование у обучающихся следующих 

ключевых компетенций: 

- способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 

- способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  

Теоретическое занятие по теме 1. 

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 

помощи.  

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по ее оказанию.  

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой 

помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам и др.) Основные компоненты, их назначение.  

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями.  

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения.  

Теоретическое занятие по теме 2. 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и  давления руками на грудину пострадавшего при 

проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. 

Особенности СЛР у детей.  

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребёнку. 

Практическое занятие по теме 2. 
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Оценка обстановки на месте происшествия.  

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

Оценка признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб.  

Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств для искусственного дыхания.  

Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.   

Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации. 

Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

Теоретическое занятие по теме 3. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, 

с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части 

головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения 

при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 

телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы 

иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Практическое занятие по теме 3. 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 

Проведение подробного осмотра пострадавшего.  

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранении 

головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий 

(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 
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импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении 

грудной клетки.  

Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными 

средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях. 

Теоретическое занятие по теме 4.  

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.  

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, 

оказание первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. 

Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с 

потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие 

принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Практическое занятие по теме 4. 

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. 

Применение местного охлаждения. 

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при 

отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 

Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного 

места, отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).  

Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с 

травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при 

различных острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

Тема 5. Итоговый контроль. 

Практическое занятие по теме 5. 

Экзамен в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособий 

и условных пострадавших. 

 

Планируемые результаты освоения примерной программы 
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Результатом освоения программы является формирование у обучающихся ключевых 

компетенций по оказанию первой помощи: 

- способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь (К1); 

- способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи  

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: 

-  общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия,ее 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; 

-  организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

-  состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; 

- общую последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; 

-  внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 

- признаки отсутствия сознания и дыхания; 

-  признаки острой непроходимости дыхательных путей; 

-  правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений; 

-  правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и 

повреждений; 

-  признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 

-  признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур; 

-  признаки отравлений. 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: 

-  определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

-  определять угрожающие факторы для пострадавшего и окружающих; 

-  оценивать количество пострадавших; 

- определять наличие сознания у пострадавшего; 

- определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

-  определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных 

артериях; 

- проводить обзорный осмотр пострадавшего кровотечений; 

- определять признаки кровопотери; 

- проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, 

живота и таза, конечностей. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: 

- способы перемещения пострадавших; 

- порядок вызова скорой медицинской помощи; 

-правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения, правила проведения сердечно-легочной реанимации; 

- правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; 

- правила оказания первой помощи при травмах различных областей 

- правила транспортной иммобилизации; 

-правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 

высоких температур; 

- правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур; 

- правила оказания первой помощи при отравлениях. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: 
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- устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

- прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 

- извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных 

мест; 

- применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более 

участников оказания первой помощи; 

- вызывать скорую медицинскую помощь, службы, сотрудники которых обязаны 

оказывать соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 

- использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания 

первой помощи; 

- открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, 

выдвижением нижней челюсти; 

- осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

- проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием 

устройства для искусственного дыхания; 

- обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого 

бокового положения; 

- проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

- владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое 

прижатие артерии, наложение жгута или жгута закрутки, максимальное сгибание конечности 

в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

- оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 

- накладывать повязки на различные участки тела; 

- накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку; 

- проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с 

использованием медицинских изделий); 

- фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 

- прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

- применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

- применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур; 

- придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

- контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 

- оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

- передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

 

16. «Играю в шахматы» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по спортивно-оздоровительному 

направлению «Шахматы», для 6-9 классов подготовлена в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО, ООО и концепцией физического воспитания. Нормативно-правовой и 

документальной базой программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья учащихся являются:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями на 3 апреля 2019 года); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт; 

-  СанПиН, 2.4.2.1178-02 “Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса” (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-  Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения”; 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 “О 

проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования” в части сохранения и укрепления здоровья школьников; 

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009 г.). 

Рабочая программа курса «Шахматы» составлена на основе примерной программы 

внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование) Горский В.А., 

Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование (Стандарты второго 

поколения) М.: Просвещение, 2014. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности.  

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее 

спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 
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спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

НОВИЗНА:  

Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к 

организации образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в логической последовательности и направленных на активизацию 

познавательной сферы обучающихся посредством применения разнообразных 

педагогических технологий и форм работы, интегрирующих разные виды деятельности на 

основе единой темы. Во время обучения ученик постигает азы шахматного искусства: 

умение играть дебют (начало партии), миттельшпиль (середина партии) и эндшпиль (конец 

партии); умение делать обдуманные и хорошие ходы.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия, 

но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 

внутреннего плана действий -способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ученик, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, 

лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы 

сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что сдавних пор 

приобрели особую социальную значимость- это один из самых лучших и увлекательных 

видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильностьсвоихвоззрений, 

поступать решительно, проявлять взависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же 
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самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизовать, 

и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и 

правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому себе. Следовательно, 

они сочетают в себе элементы искусства, наукии спорта. Соприкосновение с этими важными 

областями общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный отклик, 

способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой 

творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

- ознакомить с правилами шахматной игры; 

- ознакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии и позиций; 

- способствовать пониманию цели шахматной партии; 

- сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

- ознакомить с работой шахматных часов; 

- дать представление о турнирных правилах; 

- дать представление о простейших тактических приемах; 

- сформировать навыки нападения и защиты; 

- ознакомить с законами развития фигур в начале партии; 

- ознакомить с законами элементарного эндшпиля; 

- ознакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение шахматной 

- партии; 

- дать представление о тактических приемах; 

- дать понимание о возможности использования ошибок противника. 

- Развивающие:  

- расширить кругозор учащихся; 

- развить устойчивый интерес к шахматной игре, как средству досуга; 

- развить способность к запоминанию простейших позиций; 

- формировать сосредоточенность и внимание; 

- способствовать развитию творческой активности, любознательности в области 

шахмат; 

- формировать и развивать логическое мышление; 

- развивать и тренировать логическую память; 

- развивать способность предполагать ответный ход противника; 

- развить способность ориентироваться во времени; 

- развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

- развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

- развивать у ребенка умение учиться, преодолевать трудности. 

- Воспитательные: 

- развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

- воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

- воспитывать уважение к противнику;  

- формировать коммуникативные навыки; 
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- воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

- воспитывать у детей навыки обращения к судье, отстаивания своих прав и 

выполнения обязанностей игрока; 

- воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

- развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре. 

- Программа предусматривает теоретические и практические занятия: теоретические  

- (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, функции); 

- практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

- ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 

- Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6-8 классов (12-15 лет). 

- ОСОБЕННОСТЬ НАБОРА ДЕТЕЙ – свободный. 

- ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- индивидуальная работа; 

- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки; 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

- УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО  ПРОГРАММЕ: 

- 1 уровень: 

- учащиеся должны знать: 

- шахматную доску и ее структуру; 

- обозначение полей линий; 

- ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

- основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной 

партии, развитие и др.); 

- уметь: 

- играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

- записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

- находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

- оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

- планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

- уровень: 

- учащиеся должны знать: 

- выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

- уметь: 

- ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей 

из любой позиции; 

- понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

- сравнивать и анализировать действия других игроков; 

- разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 
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- уровень: 

- учащиеся должны знать: 

- основные идеи комбинаций различных типов;  

- уметь: 

- осуществлять простейшие комбинации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБУЧЕНИЯ считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и 

умение применять их на практике. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с 

помощью типичных шахматных задач, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Промежуточная аттестация проводится в торжественной соревновательной 

обстановке в виде шахматной игры. 

Содержание 

Введение 

Правила поведения в кабинете шахмат. Сказка о шахматной игре. 

Тема 1. Сущность игры в шахматы. 

Порядок шахматных ходов. Начальная позиция фигур на шахматной доске. 

Расположение шахматной доски. Шахматные фигуры. 

Практическая часть: 

правильная расстановка фигур на доске; передвижение фигур на индивидуальных 

досках; игры на быстроту расстановки фигур; проговаривание полей доски. 

Тема 2. Ходы шахматных фигур. 

Как должны выполняться ходы. Поправление при своем ходе расположения фигур на 

их полях. 

Порядок взятия фигур. Намеренное касание фигур на шахматной доске. Окончание 

хода – отрывание партнером руки от фигуры. Правила выполнения рокировки. Касание 

короля и ладьи. 

Практическая часть: 

разыгрывание кусочков позиций; игра на шахматных досках полным комплектом 

фигур. 

Тема 3. Завершение игры. 

Возможность завершения игры: проигрыш. Цель каждого игрока - поставить мат. 

Заявление о сдаче. Возможность завершения игры: ничья. Присуждение ничьей. Отсутствие 

возможности поставить мат королю партнера любой серией возможных ходов: «мертвая 

позиция». Соглашение между двумя партнерами. 

Практическая часть: 

разыгрывание позиций; разыгрывание шахматных партий; разбор ошибок 

противника. 

Тема 4. Основы записи. 
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Необходимость записи. Стандартные обозначения. Название фигур. Шахматные поля. 

Диагонали, вертикали, горизонтали. Диаграмма. Порядок записи ходов. Полная и краткая 

нотация. 

Практическая часть: 

разыгрывание шахматных партий с записью; разбор ошибок противника. 

Итоговое занятие. 

Учебно-массовые мероприятия  

Участие в шахматных турнирах между классами. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

- Формировать  уважительное отношение  к иному мнению. 

- Учиться понимать свою роль, развивать  самостоятельность и ответственность. 

- Развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Учиться относиться бережно к  материальным и духовным ценностям.  

 

- ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

- Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

- Использовать различные способы поиска информации  на заданную на кружке тему.  

- Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

- Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

- Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

- Учиться работать в  информационной среде  по поиску  данных изучаемого объекта. 

- КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

- Активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во время 

занятий. 

- Учиться слушать собеседника, напарника по игре,  быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

- Учиться договариваться о распределении функций  и ролей в совместной 

деятельности. 

- РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

- Овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи занятия.  

- Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

- Формировать умение контролировать свои действия. 

- Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 
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