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1. «Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют

 следующие документы. 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ 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 
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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 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г. № 24480) 

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 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 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
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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 «Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

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

о чем помним, что бережем? 

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

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

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

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

является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший 

товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и 

выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

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

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

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

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

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое 

психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 

самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

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

всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 

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

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

увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 
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анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

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

они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

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

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

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

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

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в 

этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и 

формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 

вложений.Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

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

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

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

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

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

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

прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

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

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – 

история и современность. 

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

Россия начинается с меня? 

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

Ответственность — это осознанное поведение. 

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

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

стране. 

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

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

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

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

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

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

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

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 
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освобожден от фашистской блокады. 

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

Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, 

которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

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

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

науки и искусства Д.И. Менделеева. 

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

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

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 

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. 

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


8  

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- 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 отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 



9  

творчества, спорта, общественных отношений; 

- приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

- Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
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незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение умениями  выявлять   причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; сформированность 

представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества  в глобальном мире; сформированность 

представлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 География: владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально- 
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экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение 

навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли 

России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 
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Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах 

Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера. 

 

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), 

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 
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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 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. 

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.  

 

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 
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Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, 

профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование 

представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и 

здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и 

добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) (1 час) 

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

‒   естественно-научное направление; 

‒   инженерно-техническое направление; 

‒ информационно-технологическое направление; 

‒  оборонно-спортивное направление; 

            ‒ производственно-технологическое направление; 

            ‒ социально-гуманитарное направление; 

‒ финансово-экономическое направление; ‒ творческое направление. 

 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о 

компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с 

инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания 

школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема 

разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях. 

 

Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в 

построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и 

вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами 

построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору 

образовательной организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или 

организации среднего профессионального образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить 
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требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет 

рекомендовать профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 

версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения 

– около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 

полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее»

 доступна профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна 

для проведения)7. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.r(для зарегистрированных участников проекта позволяет  

определить требуемый профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей 

и направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). 

Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Методика реализуется 

в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления) (1 час) 

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора 

профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, 

учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки,которые делают 

школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

https://bvbinfo.r(для
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Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов8: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) 

(1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). Просвещение 

обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в 

котором российские научно-технические достижения активно внедряются в 

технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой 

работы займет достойное место не только на российском, но и в мировом рынке, 

формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 

эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для 

проведения)9. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на 

оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня 

готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6-7 классов включает только 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю и 

переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и 
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смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным 

технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения 

страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, 

искусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой 

экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но 

и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – 

безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для 

проведения). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 

классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. 

Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, 

непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-

сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно 

дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» 

(проводится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает 

точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных 

занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности 

допускается использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 

час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития инженерного 

дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 



20  

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной 

деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), 

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 

час) 

10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и 

обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государственных 

органах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об 

основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в различных органах 

государственного управления, узнают о релевантном образовании для управленческих 

позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного 

управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в 

государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления 

и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 

час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» 

(1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных 

занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов 

образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие 

проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости 

собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, 

развитие социально-психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный 

комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство 

на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского 

хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения 

страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и 
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интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области медицины 

и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на 

благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-

экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 

благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития креативного 

сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной 

области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для 

молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, 

которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии 

рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для 

молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, 

которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии 

рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 
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Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 

час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

1серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», 

владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по 

тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские 

авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы 

полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей 

компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», 

нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-

природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 

час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, 

основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев 

Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 

час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 
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профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-

ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов 

из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), 

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 
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решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 

час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» 

Личностные результаты 

Для ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; 

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

‒ сформированность российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 
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уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

‒ способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,  

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире. 

Метапредметные результаты 

. Для ФГОС СОО: 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
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‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: ‒ владеть 

различными способами общения и взаимодействия; 

‒ развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

‒      понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной   

работы; 

 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒       делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

‒       давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

‒ оценивать приобретенный опыт. 

 

3.«Финансовая грамотность» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана и составлена на основе  учебно-методических пособий: 
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1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с.(Учимся разумному финансовому 

поведению) 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 232 с. 

(Учимся разумному финансовому поведению) 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-

11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. (Учимся разумному финансовому 

поведению) 

Актуальность образовательной программы. 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден 

решать финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных 

доходов и осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI веке 

представляет собой важнейшую компетенцию современного человека, она так же 

жизненно важна для каждого человека, как и умение писать и считать. Финансовая 

грамотность помогает домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный 

бюджет, принимать решения в области личных финансов, исходя из своих долгосрочных 

интересов, избегать излишней личной задолженности, ориентироваться в сложных 

услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и 

снижать риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников 

рынка.  

Цель программы:  формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, 

умений и   навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами. 

Задачи программы:  

- повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач повышения личного 

(семейного) благосостояния;  

- приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться 

полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение 

обобщенных способов принятия финансовых решений; 

- усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при 

решении финансовых задач.  

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 ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
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Тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на 

несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так и 

практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе 

изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, 

чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в 

будущем стоящих передним финансовых задач. Изучение финансовой грамотности в 

школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений. 

 

 Тема Количество часов 

10 класс 

Количество 

часов 

11 класс 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 
10 

- 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 
10 

- 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 
8 

- 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду 
6 

6 

5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять - 10 

6.  Финансовые мошенничества: как распознать и 

не стать жертвой 
- 

10 

7.  Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного  накопления 
- 

7 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 1 

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-кредитование, 

потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок 

начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необхо- 

димого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты 

по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 
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Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, 

разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений 

на фондовом рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 

уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и 

способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции 
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Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве.                                                                

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в 

критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, 

оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием.                                                 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
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Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, 

Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 

способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой 

пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение.  Способы финансового обеспечения в 

старости, основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах 

пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

- понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 
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- понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

- понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

- Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса: 

- владение умением решать практические финансовые задачи: 

- владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям, 

- определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

- постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

- планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

- подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

- владение коммуникативными компетенциями: 

- нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

- анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

- Требования к предметным результатам освоения курса: 

- владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 

4.«Дружи со спортом» 

Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая основа программы. 

Дополнительная образовательная программа “Дружи со спротом” (далее – программа) 

составлена на основе следующих нормативных правовых документов: Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 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»; Закон Республики 

Башкортостан  от 01 июля 2013 года N 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями на 3 апреля 2019 года). 

Содержание программы. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Теоретические знания: 

- Правила поведения и меры безопасности на занятиях гимнастикой. 

- Простейшие упражнения на освоение техники. 

- Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий гимнастикой. 

- Причины травм и их профилактика. Техника безопасности. 

Практические умения: 
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1.1. Прикладные упражнения. 

- Простейшие виды построений и перестроений. 

- Основные положения и движения рук, ног и туловища без предметов и с 

предметами. 

- Упражнения разностороннего воздействия для плечевого пояса, туловища и ног, 

проводимые с музыкальным сопровождением и без него. 

- Доступные упражнения в смешанных и простых висах с различными хватами. 

- Смешанные упоры и различные передвижения в них на полу, гимнастических 

матах, скамейках. 

- Лазание в различных направлениях в смешанных и простых висах на 

гимнастической стенке. 

- Лазание по канату и шесту. 

- Перелезания через препятствия. 

- Упражнения в равновесии на мате и в движении с уменьшением площади опоры, 

увеличением высоты опоры, изменением исходного положения, выполнением движений 

руками, ногами, туловищем, поворотом, изменением скорости передвижения. 

- Преодоление полос препятствий с использованием навыков прикладных 

гимнастических видов движений. 

Элементы акробатических упражнений: 

- Группировка, перекаты вперёд и назад из различных исходных положений. 

- Кувырок вперёд и назад в группировке. 

- Кувырок назад в стойку на одно колено. 

- Кувырок назад в полушпагат ( девочки). 

- Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (мальчики). 

- Длинный кувырок вперед (мальчики). 

- Стойка на голове и руках с согнутыми ногами (мальчики). 

- Стойка на лопатках (с поддержкой, с опорой прямыми руками). 

- Кувырок назад в упор присев из стойки на лопатках. 

- Стойка на голове и руках силой (мальчики). 

- Мост из положения, лежа с помощью. 

- Мост из положения, стоя с помощью (девочки). 

- Комбинации из изученных элементов. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре: на гимнастической скамейке(девочки), на полу 

(мальчики). 

- Равновесия: повороты на опоре. 

- Равновесие, стоя на одной ноге, другая согнута или поднята вперёд. 

- Ходьба вперёд и назад с полуприседом на одной ноге. 

- Приставные шаги, переменные, быстрые шаги. Ходьба вдвоем, втроём, взявшись за 

руки. 

- Расхождение вдвоем при встрече. 

- Преодоление полосы препятствий с включением бега, лазания, гимнастических 

скамеек, снарядов, каната, элементов акробатики и т.д. на усмотрение педагога. 

Легкая атлетика: 

Для удобства изучения технику бега принято условно подразделять на 

и части: старт, стартовый разбег, бег по дистанции и финиширование. 

Бег по дистанции. 
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Техника 

Набрав максимальную скорость, бегун стремится сохранить ее на всей дистанции. 

Переход от стартового разбега к бегу по дистанции выполняется плавно, без резкого 

выпрямления туловища, без изменения ритма беговых шагов. Бег по дистанции нужно 

стремится выполнять широким шагом, с активным проталкиванием. Важную роль играет 

активный вынос бедра вперед-вверх, что создает предпосылки для постановки ноги на 

дорожку активным загребающим движением. Осваивая технику бега, нужно с первых 

занятий стремиться: бежать на передней части стопы, руки должны работать вдоль 

туловища по ходу движения, кисти расслаблены, полусогнуты, взгляд направлен вперед, 

дыхание ритмичное. 

Методика 

‒ Пробегание с различной скоростью отрезков 40-80 м. 

‒ Специальные упражнения для овладения техникой: 

а) бег у гимнастической стенки; 

б) работа рук на месте; 

в) Бег с высоким подниманием бедра; 

г) семенящий бег; 

д) бег с захлестыванием голени. 

3. Бег с ускорением и нарастанием ритма. 

4. Бег со скоростью 80% от максимальной на отрезках 40-60 м. 

5. Бег в полную силу 40-60 м. 

Методические указания Все беговые упражнения и ускорения выполнять без напряжения, 

свободно. Количество повторений зависит от уровня физической подготовленности. 

После каждого ускорения педагог обращает внимание на основные ошибки, предлагая 

устранить их в очередной пробежке. Одновременное указание занимающемуся на 

исправление 4-5 ошибок не позволит ему устранить и одной. 

Бег по виражу. 

Техника 

Техника бега по виражу отличается от бега по прямой дистанции следующими 

особенностями: 

- при беге по виражу для преодоления действия центробежной силы необходимо 

наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим поворотом влево; 

- правая рука движется больше внутрь, левая - наружу; 

- выход из поворота сопровождается плавным уменьшением наклона. 

Методика 

в Имитация движения рук на месте (активное, более широкое движение правой 

вовнутрь); 

‒ Бег змейкой, бег по кругу радиусом 10-20 м. 

‒ Бег с ускорением по виражу, с ускорением на отрезках 60-7- м. Повторить ускорение с 

различной скоростью при выходе из виража; 

‒ Бег с ускорением по виражу по большой и малой дуге (1 -й и 8-й 

дорожке). 

Методические указания 

Обратить внимание на необходимость бежать свободно и незакрепощенно, следить за 

своевременным наклоном туловища к центру поворота, изменением движения рук и ног, 

разворотом стоп влево, более широкой и свободной работой правой руки. 



37  

Низкий старт и стартовый разбег. 

Техника 

Начало бега (старт): наиболее выгоден низкий старт. Он позволяет быстро начать бег 

и на небольшом участке достигнуть максимальной скорости. Для лучшего упора ногами 

при старте применяется стартовый станок или колодки. Расположение стартовых колодок 

бывает в разных вариантах, в зависимости от длины тела и особенностей техники бегуна. 

Передняя колодка (для сильной ноги) устанавливается на расстоянии 35-45 см от 

стартовой линии (1 - 1,5 стопы), а задняя - 70-85 см (или на расстоянии длины голени от 

передней колодки). Некоторые бегуны сокращают расстояние между колодками от одной 

стопы и менее, отодвигая при этом назад переднюю колодку (растянутый старт) или 

приближая заднюю колодку к передней (сближенный старт). Опорная площадка передней 

колодки наклонена под углом 45-500; а задней - 60-800. Расстояние по ширине между 

осями колодок равно 18-20 см. Низкий старт выполняется в такой последовательности: 

установив колодки, бегун отходит на 2-3 м назад и сосредотачивает внимание на 

предстоящем беге. По команде ≪На старт!≫ бегун подходит к колодкам, приседает и 

ставит руки на дорожку. Затем, стопой более слабой ноги упирается в опорную площадку 

задней колодки, стопой другой ноги – в переднюю колодку и опускается на колено сзади 

стоящей ноги. В последнюю очередь он ставит руки перед стартовой линией на ширине 

плеч или чуть шире. Руки у линии опираются на большой, указательный и средний 

пальцы, большие пальцы обращены друг к другу. Руки выпрямлены в локтях, взгляд 

направлен вниз, на стартовую линию. По команде ≪Внимание!≫ следует поднять таз 

выше плеч на 20-30 см, но ноги в коленных суставах полностью не выпрямлять. 

Независимо от расстановки колодок и антропометрических данных спринтера, углы 

между бедром и голенью соответственно 100-130°. Плечи подаются вперед, тяжесть тела 

распределена на 4 опорные точки. 

 

Стартовый разбег выполняется на первых 7-14 беговых шагах. На этом отрезке 

дистанции бегун должен набрать максимальную скорость. На первых 2-х шагах бегун 

стремится активно выпрямлять ноги при отталкивании. Движение направлено вперед, при 

этом наклон туловища выпрямляется. Длина шагов постепенно возрастает и зависит от 

индивидуальных особенностей бегуна - силы ног, длины тела, физической 

подготовленности. Ускорение заканчивается, как только длина шага станет постоянной. 

 

Методика 

и Бег из различных положений высокого старта, 15-20 м. 

а) И.П. - стать лицом к финишу, ноги вместе, руки свободно вдоль туловища. 

Выпрямление - падая вперед, начать бег. 

б) И.П. - то же. Толчковая нога впереди, маховая сзади. Выполнение то же. 

2. Научить установке стартовых колодок. 

3. Научить выполнению команд ≪На старт!≫ и ≪Внимание!≫. По команде 

≪Внимание !≫ научить рационально распределять вес тела на ноги и руки. 

в Научить выбеганию со стартовых колодок. 

а) опробовать низкий старт, пробегая отрезки 20-30 м; 

б) И.П. - упор лежа на согнутых руках. Выполнение одновременным выпрямлением 

рук выносить поочередно каждую ногу до касания коленом груди (628 раз каждой ногой). 
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в) стать в колодки, поставить руки на расстоянии 60-70 см впереди от линии 

старта. Выполнение - выносить маховую ногу коленом к груди с 

одновременным выпрямлением толчковой ноги (7-8 раз); 

г) стать в колодки, выполнить

 команду ≪Внимание!≫  и, сильно 

оттолкнувшись, сделать тройной прыжок с переходом на бег. 

д) положить несколько матов высотой 60 см на дорожку в 1м перед стартовой 

линией. Стать в колодки, выполнить команду ≪Внимание!≫. Сильно оттолкнувшись, 

послать себя вперед, до падения на маты. 

Овладеть техникой низкого старта в целом на отрезках 30 м. 

То же, фиксируя время. 

Методические указания. 

При установке колодок целесообразно начинать обучение с обычного варианта 

низкого старта. Следует контролировать правильное распределение веса тела на 4 

опорные точки. Расположение плеч относительно стартовой линии и таза относительно 

плеч. Все стартовые упражнения в начале обучения выполнять на оптимальной скорости и 

без команды, а затем постепенно переходить к групповым стартам с подачей команд. 

Основные ошибки 

1. Голова запрокинута назад, т.к. бегун смотрит на финиш, спина прогнута; 

2. Руки согнуты, центр тяжести сдвинут назад; 

3. Плечи поданы далеко вперед за стартовую линию. 

Финиширование. 

Финиширование - это усилия бегуна на последних метрах дистанции. 

Техника 

Бег считается законченным, когда бегун пересечет воображаемую плоскость 

финишного створа какой-либо частью туловища. Финишную линию пробегает с 

максимальной скоростью, выполняя на последнем шаге бросок в финишном створе 

грудью или плечом. 

Методика 

1. Ходьба с наклонами туловища вперед и отведением рук назад; 

В То же, в спокойном и быстром беге; 

В Финиширование плечом со средней и максимальной скоростью.  

Методические указания 

Упражнения выполнять сначала самостоятельно, а затем в группе по 3-5 человек. 

Основные ошибки 

‒ Финиширование прыжком; 

‒ Остановка сразу после финиша; 

‒ Ранний наклон туловища. 

После завершения обучения бегу на спринтерские дистанции переходят к его 

совершенствованию. 

Прыжок в длину согнув ноги. 

Разбег применяется для создания начальной скорости полета тела. Он 

характеризуется определенным углом шагов, изменением их длины и темпа, скоростью 

бега и общей длиной. 
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Длина разбега зависит от роста, пола, подготовленности в прыжках и, главное, 

способности к ускорению в беге. Исходное положение и начало разбега должны 

обеспечить стандартность шагов по длине. Амплитуда первого шага ограничена, начало 

движения характерно падением вперед, т.е. 

‒ одинаковыми усилиями и ускорением. Наивысшая скорость разбега должна быть к 

моменту отталкивания. При подборе разбега занимающиеся начинают бежать с общей 

отметки, установленной преподавателем, с одной и той же ноги. Наблюдая за местом 

отталкивания, преподаватель указывает, насколько поднести или отнести разбег. Таким 

образом, занимающиеся правильно определяют длину своего разбега. Ступнями они 

замеряют свой разбег и в дальнейшем уточняют его. Длина разбега может меняться в 

зависимости от дорожки разбега, направления ветра, физического состояния прыгающего. 

Методика 

‒ Равномерное пробегание отрезков 20-25 м, начиная бег с высоким подниманием бедра, 

то же, с постепенным переходом на ускорение. 

Бег с высокой частотой движения с переходом на ускорение. 

Пробегание отрезков 15-20 м с ходу с увеличением темпа движений (без учета 

времени и на время). 

Пробегание отрезков 20-30 м с ходу на время (по заданию преподавателя). 

Выполнение 7-11 шагов с увеличением темпа движений в конце и попаданием 

толчковой ногой в зону отталкивания 60х60 см. 

Пробегание через набивные мячи, меняя расстояние между ними. 

Эстафеты с преодолением горизонтальных препятствий. 

Методические указания 

Все упражнения заканчивать свободным отталкиванием от грунта. В упражнении 

№5 разбег размечается предварительно. Следить за постановкой стопы (на переднюю 

часть). Не закрепощать верхний плечевой пояс. Мышцы шеи и лица не должны 

напрягаться. Отталкивание выполняется очень быстро 

‒ резко. Оно сопровождается согласованными и энергичными движениями маховой ноги и 

рук: маховая нога, согнутая в коленном суставе, выносится вперед-вверх до 

горизонтального положения бедра, плечи поднимаются, руки делают энергичный взмах - 

одна вперед и несколько внутрь, другая - в сторону и назад. Отталкивание заканчивается 

полным выпрямлением толчковой ноги во всех суставах. Нога ставится на брусок 

быстрым загребающим движением сверху, вниз-назад по отношению к туловищу, ближе к 

проекции ОЦТ тела, касанием пятки с быстрым перекатом на носок. По отношению к 

грунту нога ставится всегда вниз-вперед, почти прямой, под углом 65-70°. Под действием 

инерции массы тела происходит небольшое сгибание ноги в коленном суставе с 

последующим выпрямлением к моменту вертикали. С выпрямлением толчковой ноги 

маховая активным движением выносится от бедра вперед-вверх до горизонтального 

положения бедра. Одноименная к толчковой ноге рука выносится вверх-вперед, немного 

вовнутрь, другая - в сторону, несколько назад. 

Методика 

‒ Из положения стоя толчковая нога впереди на всей стопе, маховая нога оставлена назад 

на 30-40 см, руки опущены. Вынести согнутую в колене маховую ногу вперед-вверх, 

поднимаясь на толчковой ноге; руку, 

одноименную толчковой ноге, поднять (согнутой в локтевом суставе) вперед-вверх, 

другую отвести назад (имитация отталкивания). 
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То же, с одного шага. 

С 3-5 шагов разбега выполнить отталкивание, приняв положение ≪шага≫, 

приземлиться на маховую ногу с дальнейшим пробеганием. 

‒ То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и приземлиться на 

обе в песок. 

‒ С разбега запрыгнуть на возвышение (на маты, тумбу, коня), отталкиваясь с 1,5-2 м. 

‒ С разбега 9-11 шагов перепрыгнуть через препятствие (вертикальное и 

горизонтальное), приземлиться на обе ноги. 

‒ Прыжки с разбега с доставанием предмета (рукой, головой), с последующим 

пробеганием. 

‒ Прыжки в длину с тумбы (30 см). 

‒ Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. 

Методические указания 

‒ Последний шаг выполняется быстрее, чем предыдущие. 

‒ Пятка только на миг касается грунта, стопа быстро перекатывается на носок. Должно 

быть ощущение, что вы мгновенно дотронувшись пяткой бруска, отталкиваете его назад. 

‒ Верхняя часть туловища находится в вертикальном положении, взгляд направлен 

вперед. 

‒ Бедро маховой ноги поднимается до горизонтальной линии (колено сильно сгибается). 

‒ Упражнения  3 и 4 не  следует выполнять большое  количество раз,  т.к. 

желание сильнее оттолкнуться и прыгнуть дальше может вызвать ошибку - глубокое 

подседание на маховой ноге. 

В упражнениях с запрыгиванием, доставанием следует обозначить место 

отталкивания на 1,5-2,5 м в зависимости от уровня подготовки занимающихся. 

Отталкивание должно быть направлено вперед-вверх. 

Важно ставить ногу на брусок с напряженными мышцами-разгибателями. 

Следить за тем, чтобы к моменту соприкосновения стопы с бруском нога была почти 

прямой. В этом случае прыгуну легче справиться с нагрузкой на опорную ногу, 

возникающей при переходе от горизонтального движения к отталкиванию, особенно в 

момент постановки ноги на брусок. 

Приземление 

При всех способах прыжков в длину с разбега приземляются одновременно на обе 

ноги в яму с песком. Приземление заканчивается глубоким приседанием и выходом 

вперед или падением вперед - в сторону. 

Методика 

‒ Прыжки с места в длину, возможно больше выбрасывая ноги вперед. 

‒ Прыжки в длину в шаге с 3-5 шагов разбега. В середине полета вынести толчковую 

ногу вперед к маховой, а затем принять правильное положение перед приземлением. 

Далее приземлиться и выйти вперед, сгибая ноги и поднимая руки вперед. 

‒ Прыжки в длину с короткого разбега через планку на высоте 20-40 см за 

0,5 м до места приземления. 

‒ Прыжки с короткого разбега через ленту на месте приземления. 

‒ Прыжки с полного разбега способом ≪согнув ноги≫ с правильным приземлением и 

выходом из ямы. 

Методические указания 
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Как только пятки касаются грунта, ноги мягко сгибаются в коленях, обе ноги 

приземляются на одной линии. 

Приземление будет правильным, если после касания ногами песка занимающийся 

сможет перемещать тело вперед по прямой линии или выполнять падение в сторону от 

нее. 

Выходить из ямы только вперед. 

Техника приземления почти не изменяется при переходе к другим способам прыжка. 

Поэтому следует многократным повторением закрепить навык. 

Волейбол. 

Программа создана на основе курса обучения игре в волейбол. В ней сделан акцент 

на игре, чтобы привлечь интерес школьников. Спортивные игры, особенно волейбол, 

предоставляют уникальные возможности не только для физического, но и для 

нравственного воспитания детей: развития познавательных процессов, выработки воли и 

характера, воспитания чувства коллективизма. 

         Тренировка - является основной и ведущей формой физического воспитания в 

школе. Главными требованиями к её проведению являются: прикладная направленность, 

систематическое и комплексное воспитание двигательных качеств, формирование 

необходимых навыков в избранном виде спорта (в данном случае – в волейболе), 

достижение закаливающего эффекта (проведение занятий на открытом воздухе), 

раздельное обучение юношей и девушек, воспитание привычки самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, индивидуальный подход к учащимся. 

          Предусматривается систематическая контрольная проверка уровня физической 

подготовленности школьников – как специальной, так и общей – с применением методики 

тестирования. Тестирование осуществляется в начале учебного года в форме 

вступительного и в конце года – в форме выпускного экзамена по физической подготовке. 

Стойка игрока. Перемещения шагом, бегом, приставным шагом, бегом влево, 

вправо, бег с изменением направления и резкая остановка по сигналу. Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед, вправо, влево, назад. 

Индивидуальное жонглирование сверху и снизу над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. Верхняя прямая подача в 

облегченных условиях (расстояние – 3–6 м от сетки). 

Разъяснение правил игры в волейбол на примере пионербола (расстановка игроков на 

площадке, переход игроков, введение мяча в игру вбрасыванием одной рукой). 

          Введение мяча для девочек разрешается с расстояния 6–7 м от сетки, для 

мальчиков – в обязательном порядке из-за лицевой линии. При разъяснении правил игры в 

пионербол оговаривается обязательное условие: выполнить три касания мяча с броском на 

сторону противника в прыжке с трехшагового разбега двумя руками. 

         Чередование способов перемещения игроков. Передача мяча сверху и снизу 

двумя руками после перемещения вперед, назад, влево, вправо. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи. Эстафеты и подвижные игры с элементами волейбола («Кто 

точнее?», «Кто лучший?», «Сумей передать и подать»). Учебная игра в пионербол, 

введение мяча в игру нижней или верхней подачей с расстояния 6–7 м от сетки. 

       Чередование способов перемещения; остановка шагом и скачком. Передачи 

сверху и снизу над собой, в колоннах через сетку со сменой за мячом. Прием мяча с 

подачи. Нападающий удар в облегченных условиях. Верхняя подача. Индивидуальные 
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тактические действия. Групповые тактические действия (взаимодействие игроков 

передней линии со второй передачи в зоне 3). Учебная игра, эстафеты и подвижные игры. 

         Передача мяча сверху и снизу двумя руками над собой, вперед, после 

перемещения, сверху двумя руками за голову. Прием мяча с подачи в зонах 1, 6, 5 с 

доигрыванием в зону 3. Нападающий удар со второй передачи в зонах 2, 4, 3. 

Доигрывание мяча над сеткой. Одиночное и двойное блокирование. Индивидуальные, 

групповые и командные действия. Взаимодействие игроков линии защиты и нападения. 

Учебная игра, эстафеты и подвижные игры. 

         Передача мяча вдоль сетки после перемещения, передача мяча в прыжке, 

нападающий удар «по ходу» в зонах 2 и 4, нападающий удар по линии. Одиночный и 

двойной блоки. Подстраховка нападающего и блокирующего. Подачи нацеленные с 

вращением и без вращения мяча. Прием мяча с подачи и нападающего удара. 

Взаимодействие линий нападения и защиты. Учебная игра в усложненных условиях 

(уменьшенным составом, сетка закрыта тканью). Эстафеты и подвижные игры с 

элементами волейбола. 

         Совершенствование разученных технико-тактических приемов в упражнениях 

игрового характера. Групповые и командные тактические действия, взаимодействие 

игроков на площадке. Индивидуальные тактические действия: при подачах, передачах, 

нападающих ударах и приеме мяча с подачи. Функции игроков на площадке. Групповые и 

командные действия в нападении и защите. Системы игры «углом вперед», «углом назад», 

с выходом разводящего игрока из зоны 1. Учебные и контрольные игры, участие в 

соревнованиях различного ранга. 

        Последовательность обучения стойкам и перемещениям 

1. Выполнение стоек на месте. 

2. Перемещения в медленном темпе. Ходьба выпадами, в полуприседе, на внешней и 

внутренней стороне стопы, на носках и пятках. Пробегание отрезков 15–20 м с 

ускорением. Чередование ходьбы и бега. Передвижения разными способами в различных 

направлениях по зрительному и звуковому сигналам. Бег из различных и.п.: лицом или 

спиной вперед; приставными шагами; с прыжками. Различные эстафеты, включающие 

бег, прыжки, кувырки, ускорения на отрезках 8–15 м с изменением направления 

(«елочка», челночный бег 9–3–6–3–9 м). 

3. Сочетание перемещений в медленном и среднем темпе с последующим принятием 

стойки. 

4. Перемещения в высоком темпе с последующим принятием стойки. 

5. Принятие стойки игрока после перемещения по звуковому или зрительному 

сигналу. 

         Последовательность обучения передачам мяча сверху 

1. Имитация приемов сверху двумя руками стоя на месте без мяча. 

2. То же, но с мячом. 

3. Передача мяча в парах с набрасыванием мяча партнером. 

4. Обоюдная передача мяча в парах с расстояния 3–5 м между партнерами. 

5. То же, но с расстояния 5–6 м. 

6. Верхняя передача мяча двумя руками после перемещения вперед, затем назад. 

Обратить внимание на остановку перед выполнением приема. 

7. То же, но после перемещения влево и вправо. 

8. Передача мяча с изменением траектории полета. 
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9. Передачи мяча на точность. 

10. Передачи мяча в сочетании с усложненными способами. 

         Последовательность обучения передачам мяча снизу 

Соблюдается та же последовательность, что и при обучении приему мяча сверху. 

1. Имитация передачи мяча снизу. Работают сначала ноги и туловище, затем руки. 

2. Прием мяча снизу после набрасывания партнером, расстояние – 4–5 м. 

3. Прием мяча снизу после отскока от пола. 

4. Прием мяча снизу после перемещения вправо, влево, вперед, назад. Обратить 

внимание, чтобы он попадал на предплечья, а не на кисти. 

5. Сочетание верхних и нижних передач в парах или у стены. 

         Последовательность обучения подачам 

Приведенную последовательность соблюдают при изучении всех способов подач. 

1. Выполнение подачи в упрощенных условиях. Имитация изучаемого способа 

(выполняется на три счета: 1 – замах; 2 – подбрасывание; 3 – удар по мячу). 

2. Сочетание имитации подачи с подбрасыванием мяча. Ударное движение можно 

заменить ловлей мяча. Цель данного упражнения – научить правильно подбрасывать мяч. 

3. Подача мяча в парах поперек площадки. 

4. Подача мяча партнеру на точность (расстояние – 5–6 м от сетки). 

5. Подача мяча из-за лицевой линии. 

6. Подача мяча в левую и правую стороны площадки. 

7. Подача мяча на точность в заданную часть площадки. 

        Последовательность обучения нападающим ударам 

В начале занятий целесообразно использовать расчлененный метод обучения: первое 

ударное движение по мячу на месте, затем – в прыжке и только потом – в прыжке после 

разбега. 

1. Нападающий удар с собственного набрасывания в опорном положении у стены в 

парах. 

2. При разбеге следует обратить внимание на выполнение последнего, третьего, 

шага, который должен быть самым длинным и заканчиваться «стопорящим» движением 

стоп (ступни параллельны). 

3. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега. 

4. Нападающий удар с разбега, но мяч фиксируется партнером, стоящим на 

возвышении (тумбочке, стуле и т.п.). 

5. Нападающий удар с собственного набрасывания мяча; с набрасывания мяча 

партнером. 

6. Нападающий удар после встречной передачи, а затем с передачи вдоль сетки. 

7. Прямой нападающий удар с передачи из зоны 3; траектория полета средняя 

(расстояние – до 0,5 м от сетки). 

8. Нападающий удар со всех зон нападения после различных по высоте и 

направлению передач. 

9. То же, но с переводом туловищем влево, вправо; при приземлении стопы 

разворачиваются в сторону движения мяча. 

10. То же, но перевод выполняется разворотом кисти влево или вправо. 

Баскетбол: 

Обучение приёмам техники. Броски и ловля мяча. Стойки и перемещения. Передачи, 

броски по кольцу одной и двумя руками, финты (в парах и индивидуально). 
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Обучение тактике. 

Выбор места, выходы на получении мяча, основы личной защиты, умение применять 

приёмы техники. Учебная игра. 

Практическое занятие. Тренировка. 

Словесный, наглядный, упражнения, тренировка. 

Спортивный зал, баскетбольные щиты, мячи, свисток, секундомер 

Практические занятия. Наблюдение 

Оценки. Объяснение ошибок, упражнения для исправления. 

                               

Планируемые результаты освоения обучающимися внеурочной деятельности: 

- Оздоровление, физическое и психическое развитие учащихся. 

- Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений. 

- Закалка, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внутренней и внешней среды: развитие компенсаторных функций организма, снижение 

уровня заболеваемости учащихся. 

- Умение применять полученные знания о физической культуре и спорте в 

формировании здорового образа жизни и в самостоятельных занятиях. 

- Комплектование групп начальной подготовки по легкой атлетике. 

- В результате освоения содержания программного материала обучающиеся 

будут: 

- Знать и иметь представление: 

- О физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

- О физической нагрузке и способах её регулирования; 

- О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма. 

- Знать простейшие правила проведения соревнований по волейболу; 

- Знать правила подвижных игр. 

- Уметь: 

- Вести дневник самонаблюдения; 

- Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой 

- Играть в различные подвижные игры. 

- Выполнять игровые действия в мини-футболе и баскетболе, играть по упрощённым 

правилам. 

- Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких ушибах и 

потёртостях. 

- Выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения. 

Демонстрировать: 

Способы закаливания организма; 

Уметь: 

- Выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх (волейболе  и баскетболе); 
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- Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

- Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- Проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 

- Демонстрировать: 

- Общая культура, 

- Аккуратность, 

- Содержание в порядке инвентаря и личных вещей, 

- Реакция на замечания и поощрения, 

- Выполнение санитарных норм и правил техники безопасности, 

- Трудолюбие, 

- Коммуникабельность. 

 

5.«Деловой этикет» 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Адресат программы  

Программа разработана для учащихся 15-17лет (10-11 классы) 

Срок реализации программы  

С 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024года  

Формы обучения: очная. 

Объем программы  

Общее количество учебных часов 34 ч.  

Режим занятий: 

Количество часов в неделю - 1 час.  

Периодичность - 1  раз в неделю.  

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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Место реализации программы (адрес): с.Куяново, ул. Танып, 44 

Цель программы: содействие воспитанию современного делового человека как 

социально-активной личности, способной изменить к лучшему жизнь общества, добиться 

результатов в деловой сфере  путём вооружения знаниями в области делового этикета, 

межличностного общения. 

Основными задачами программы являются:  

Обучающие: 

- способствовать профессиональному определению; 

- оказать помощь в рациональной и эффективной организации самостоятельной 

деятельности учащихся; 

-рассмотреть деловой разговор в сфере предпринимательской деятельности с 

позиций его речевой, логической, психологической и невербальной культуры, а также на 

основе обобщения отечественного и зарубежного опыта научить основным его формам 

(деловой беседе, коммерческим переговорам, ведению деловых совещаний, служебных 

телефонных разговоров, приему посетителей и сослуживцев и общению с ними, 

заполнению документов). 

Развивающие: 

-совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

Воспитательные: 

- активизировать ценностно-смысловые аспекты учащихся, побудить к осмыслению 

общечеловеческих ценностей и выработке личного отношения к ним, собственной 

внутренней позиции. 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНИЕ, ЭТИКЕТ, КУЛЬТУРА И ИМИДЖ ДЕЛОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

1. Деловое общение 

Процесс общения - это сложное, многообразное явление, следовательно,   структуру 

общения удобно изучить как, состоящую из трёх взаимосвязанных частей: 

коммуникативной (взаимный обмен информацией);  интерактивной (организация 

межличностного взаимодействия); перцептивной (восприятие, понимание и оценка 

людьми друг друга). 

В некоторых ситуациях общения человека на пути передачи информации возникают 

затруднения и препятствия, связанные с тем, что его слова, побуждения неправильно 

воспринимаются собеседником.  Их принято называть коммуникативными барьерами, и 

подразделяют на барьеры непонимания (фонетический, семантический барьер, логический 

барьер); барьеры социально-культурного различия (социальные, политические, 

религиозные, профессиональные различия); барьеры отношения (неприязненное 

отношение к партнёру или недоверие к говорящему). 

      Позы, жесты, мимика, интонация, взгляды и другие (несловесные) 

знаки   являются средством передачи информации при невербальном 

общении.  Существуют следующие виды невербальных средств общения: 

кинесика изучает  внешнее проявление человека и включает в себя: мимику (движение 

мышц лица); пантомимику (движение тела: осанка, походка, позы); жесты; взгляд; 

экстралингвистика (речевые паузы, кашель, плач, смех) и паралингвистика (громкость, 

тембр, ритм, высота звука); такесика изучает прикосновения в процессе общения 

(рукопожатие, поцелуй, дотрагивание и пр.); проксемика исследует расположение людей в 
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пространстве при общении (расстояние до собеседника, персональное пространство и т.п.) 

Существуют непосредственные, прямые, межличностные, массовые формы общения. 

2. Этикет делового человека 

Знание и соблюдение правил делового этикета выгодно выделяет человека из общей 

массы благодаря тому, что он: 

‾ Выглядит более воспитанным и образованным; 

‾ Демонстрирует свой профессионализм в деловой среде; 

‾ Экономит себе и другим людям ценное время; 

‾ Упрощает взаимодействие с другими людьми.  

Этикет – это совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 

человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы общения и 

приветствия, поведение в общественных местах, манеры и одежду). Родиной зарождения 

этикета исторически считается Италия, которая отличалась от многих европейских стран 

более высокой степенью образованности. Этикет, как и общение, можно условно 

разделить на деловой и неофициальный. 

Деловой этикет  - свод правил поведения в деловых, служебных отношениях. Он 

является важнейшей стороной морали профессионального поведения человека. 

Неофициальный (светский) этикет  - упорядочивает общение в сфере досуга, 

удовлетворения материальных и духовных потребностей (при приёме пищи, подборе 

элементов одежды, организации торжеств, посещении театральных 

спектаклей, концертов, спортивных зрелищ и т.д.). Взаимодействие людей, в том числе и 

деловое, в различных ситуациях издавна регулировалось и упорядочивалось правилами 

речевого этикета. 

Речевой этикет – это система устойчивых формул общения, предписываемых 

обществом как правила речевого поведения для установления речевого контакта 

собеседников, поддержания общения в избранной тональности соответственно их 

социальным ролям и ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям 

в официальной обстановке. Под речевым этикетом понимаются разработанные правила 

речевого поведения, систем речевых формул общения. 

3. Культура речи в деловом общении 

Культура речи содержит три основных составляющих компонента: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Культура речи предполагает, прежде всего, правильность речи, то есть соблюдение 

норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями в качестве образца. 

Языковая норма – это центральное понятие языковой культуры, а нормативный аспект 

культуры речи считается одним из важнейших. 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных категорий теории 

культуры речи, поэтому важно знать основные коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, богатство и разнообразие речи, чистота, выразительность. 

Точность речи – это строгое соответствие слов обозначаемым предметам, явлениям 

действительности. 

Понятность речи – это доходчивость, доступность речи для того, кому она 

адресована. 

Чистота речи – это отсутствие в ней мнимых слов, слов-сорняков, слов-паразитов. 

Богатство речи – это разнообразие используемых в них языковых средств. 
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Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь вызывает 

интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, оказывает 

воздействие не только на разум, но и на чувства, воображение слушателей. Помогает 

говорящему сделать образной, эмоциональной специальные художественные приёмы, 

изобразительные и выразительные средства языка, традиционно 

называемые тропами и фигурами,также пословицы, поговорки, фразеологические 

выражения, крылатые слова. 

Культура речи занимает важнейшее место среди других навыков и приемов, которые 

использует человек, чтобы склонить собеседника к своей точке зрения либо привлечь на 

свою сторону. Ведь слово - это не только средство общения и искусство управлять 

людьми. Это еще и отражение внутренней культуры, духовного богатства человека. 

Умение четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, умение 

воздействовать на слушателей - своеобразная характеристика профессиональной 

пригодности для людей самых различных профессий: юристов, политиков, 

преподавателей, строителей и архитекторов, в том числе и работников сферы 

обслуживания. 

4. Невербальные средства общения 

Общение посредством неречевых (знаковых) систем принято называть 

невербальным общением. Человеческое общение менее чем на 10% состоит из вербальной 

(слова и фразы) составляющей, большую смысловую нагрузку (до 35%) несет вокальная 

составляющая. Например, простейшая фраза «Где ты?» может нести десятки смысловых 

нагрузок в зависимости от интонации, с которой она произнесена. Однако наибольшая 

информационная нагрузка у невербальной составляющей, которую еще называют языком 

тела. Она может нести до 55% информации при общении людей. Элементы этого языка 

ребёнок осваивает еще до того, как научится произносить первые слова. Так, 

отворачиваясь   от нежелательной ложки с кашей, двигая головой влево - вправо, он 

усваивает отрицательное движение, «нет» на языке тела. Всем нам знакомы наиболее 

часто проявляемые «слова» на этом языке: пожимание плечами — непонимание, незнание 

— раскрытые ладони, поднятые брови. 

Невербальное общение обычно представляется следующими системами: визуальная, 

акустическая, тактильная, ольфакторная. 

Визуальная система общения включает в себя: 

‾ жесты; 

‾ мимику, позы; 

‾ кожные реакции (покраснение, побледнение, потоотделение); 

‾ пространственно-временную организацию общения; 

‾ контакт глазами (визуальный контакт); 

‾ Вспомогательные средства общения, в т. ч.: подчеркивание или сокрытие 

особенностей телосложения (признаки пола, возраста, расы), использование средств 

преобразования природного телосложения (одежда, прическа, косметика, очки, борода, 

мелкие предметы в руках) и пр. 

Эта общая моторика различных частей тела отражает эмоциональные реакции 

человека, благодаря чему общение приобретает новые нюансы. 

Акустическая система подразделяется на следующие аспекты: 

‾ паралингвистическая система (система вокализации, т.е. темп голоса, его 

диапазон, тональность); 
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‾ экстралингвистическая система (включение в речь пауз, а также других средств, 

как-то: покашливание, смех, плач, темп речи). 

Тактильная система – прикосновения, пожатие рук, объятия, поцелуи. 

Ольфакторная система — приятные и неприятные запахи окружающей среды, 

естественные и искусственные запахи человека. 

5. Зоны личного пространства 

При деловом общении необходимо учитывать, что существуют различные зоны 

пространства (расстояния), наиболее подходящие для различных ситуаций. Так, при 

выступлении перед аудиторией предпочтительно находиться перед слушателями в так 

называемой публичной зоне — на расстоянии более трех с половиной метров (более 3,6 м 

по литературным данным) от слушателей. 

Социальная зона (1,22–3,6 м) наилучшим образом подходит для общения с 

посторонними, незнакомыми людьми, новыми сотрудниками. 

Личная зона (0,46–1,22 м) подходит для общения при дружеской встрече, на работе 

со старыми коллегами, а также на официальных и неофициальных приемах. 

Интимная зона (0,15–0,45 м) уже позволяет ощутить тепло, исходящее от другого 

человека. Она подходит для общения только очень близких людей, родственников. 

Расстояние менее 0,15 метра уже приравнивается к физическому контакту между людьми. 

6. Имидж как средство делового общения 

Под имиджем (от англ. image - образ) обычно понимают сформировавшийся образ 

делового человека (организации), в котором выделяются ценностные характеристики и 

черты, оказывающие определённое воздействие на окружающих. Имидж складывается в 

ходе личных контактов человека, на основе мнений, высказываемых о нём окружающими. 

Имидж обладает следующими свойствами: 

- имидж - это сознательное явление, он не существует только на уровне отдельного 

человека, т. е. объект должен быть известен какой-либо группе людей (партнеров, потреби 

лей, клиентов и т. п.); 

- благоприятный имидж должен иметь точный адрес, вызывать к себе интерес, 

привлекать определенные группы партнеров; 

- имидж активен по своей сути, он способен воздействовать на сознание, эмоции, 

деятельность, как отдельных людей, так и целых групп; 

- имидж не является чем-то однажды заданным, сформированным; он динамичен, 

его атрибуты преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом 

себе; 

- имидж должен быть пластичным, оперативно изменяться, откликаясь на 

экономические, психологические, социальные условия; 

- имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, что есть на самом 

деле или производить такое впечатление), в противном случае имиджу не верят, и он не 

достигает поставленной цели. 

РАЗДЕЛ 2. Этика деловых отношений 

6. Риторика делового общения 

Деловая беседа — процесс общения с использованием вербальной и невербальной 

связей, направленный на решение вопросов производственной деятельности. Правила 

подготовки и проведения деловой беседы представляют собой основные действия, 

предпринимаемые в определенной, последовательности и взаимосвязи, направленные на 

достижение цели беседы и создание положительного образа участников. 
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    Ведущим элементом в подготовке деловой беседы является планирование, т. е. 

определение цели встречи, разработка стратегии и тактики достижения цели. 

Немаловажное значение имеет правильный выбор места проведения беседы, а 

интерьер помещения может способствовать улучшению эмоционального состояния, 

снятию утомления и напряжённости собеседников. О беседе, как правило, договариваются 

за 2-3 дня. Это позволяет заранее предусмотреть возможное её течение, продумать 

основные детали. 

Начало беседы влияет на весь её дальнейший ход. Вот почему начальный этап 

является важным, а в его задачи входят: установление контакта с партнёром, создание 

благоприятной атмосферы взаимного доверия и уважения, а также привлечение внимания 

и интереса к проблеме. 

Процесс деловой беседы можно представить схематично в виде основных действий, 

которые необходимо предпринимать в определённой последовательности и взаимосвязи. 

7. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами 

Переговоры представляют собой обмен мнениями для достижения какой-либо цели. 

В деловой жизни мы часто вступаем в переговоры: при поступлении на работу, 

обсуждении с деловыми партнерами условий хозяйственного договора, купли-продажи; 

товара, при заключении договора аренды помещений и т. п. Переговоры деловых 

партнеров происходят в равных условиях, переговоры же подчиненного с руководством 

или директора организации с представителями налоговой инспекций — в неравных. 

Переговоры состоят из трех основных стадий: подготовки переговоров, процесс 

переговоров и достижение согласия, которые в свою очередь состоят из нескольких 

этапов. 

8. Особенности национального делового этикета 

Отправляясь в зарубежную поездку, деловые люди должны вооружиться знаниями 

некоторых национальных и психологических особенностей страны пребывания, местными 

порядками, правилами торговли и проезда в общественном транспорте. Ведь не случайно 

народная мудрость гласит, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Несмотря на различия, обусловленные национально-психологическими 

особенностями каждого народа, в международном этикете существует  несколько общих 

правил и принципов. К основному принципу относят «золотое» правило нравственности 

«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе». Необходимо как можно тщательнее изучить рынок и получить 

максимально полную информацию о своих будущих партнерах по бизнесу. Деловой мир 

за рубежом придерживается целого ряда правил этикета, не зная которых, вы будете 

нелепо выглядеть в глазах ваших партнеров. 

9. Особенности проведения деловых совещаний 

Служебные совещания — один из эффективных способов привлечения сотрудников 

к процессу принятия решений, один из инструментов управления причастностью 

сотрудников к делам своего подразделения или организации в целом. 

Действенность совещания должна восприниматься в качестве этической нормы 

работы в коллективе, существенным актом внимания и уважительного отношения к 

сотрудникам со стороны организаторов совещания, которые в свою очередь, должны: 

• четко определить целевую направленность и предмет совещания; 
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• выбрать его оптимальный регламент (причем в данном случае понятие «регламент» 

можно трактовать достаточно широко, включая тематику, время, состав участников 

совещания и ответственных за его проведение); 

• не сводить совещание к решению частных вопросов, которые можно решить «в 

рабочем порядке». При этом следует, помнить, что служебное совещание - это, как 

правило, работа коллективного разума. Поэтому на него следует выносить вопросы, 

требующие совместных интеллектуальных усилий всех участников рассмотрения той или 

иной проблемы. 

10. Этические нормы делового телефонного разговора 

Из всего многообразия технических средств телефон остается наиболее широко 

используемым видом связи с внешним миром. Благодаря телефону повышается 

оперативность решения огромного количества вопросов, отпадает необходимость 

посылать письма, телеграммы или ехать в другое учреждение, на предприятие. По 

телефону проводятся переговоры, отдаются распоряжения, излагаются просьбы, и часто 

первым шагом по пути заключения договора является именно телефонный разговор. При 

эффективном использовании телефон является важнейшим компонентом создания 

имиджа предприятия. 

К деловому разговору по телефону надо готовиться. Плохая подготовка, неумение 

лаконично и грамотно излагать свои мысли отнимает 20-30% рабочего времени человека. 

Кроме того, культура телефонного общения – это средство формирования у партнёров 

вашего имиджа и имиджа учреждения, в котором работает сотрудник. 

11. Мастерство публичного выступления 

Термин ораторское искусство латинского происхождения, его синонимом является 

русское красноречие. 

Многие современные исследователи рассматривают ораторское искусство как один 

из специфических видов человеческой деятельности, овладеть которым обязан каждый, 

кто по роду своей деятельности связан с устным словом. 

Как уже отмечалось, деловому человеку достаточно часто приходится сталкиваться с 

необходимостью публичного выступления. Однако многие люди пренебрегают 

 подготовительной стадией, излишне самоуверенно полагаясь на собственный опыт 

или ссылаясь на чрезмерную занятость другими вопросами. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что хорошо подготовленное публичное 

выступление — это, с одной стороны, знак уважения к аудитории, а, с другой — 

возможность заявить о себе, как о хорошем специалисте и интересном человеке. В 

публичной речи важно всё: и содержание, и интонация, и манера изложения, и жесты, и 

мимика. Говорить следует достаточно громко, отчётливо, выразительно и просто, чтобы 

обеспечить доходчивость, не монотонно, но и не усыпляющими волнами (то выше, то 

ниже). Необходимо научиться правильно дышать для регуляции дыхания в процессе 

выступления. Максимальная эффективность выступления достигается при гармонии 

мысли и слова, обеспечивающей его логическую перспективу и ясность в сочетании с 

простотой изложения. 

РАЗДЕЛ 3. ОФИЦАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 

12. Культура делового письма 

Деловое письмо — документ, применяемый для связи, передачи информации на 

расстояние между двумя корреспондентами, которые могут быть как юридическими, так и 

физическими лицами. 
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Деятельность делового человека невозможно представить без работы с документами. 

Официальная переписка является важной частью делового этикета, «общением в 

миниатюре», способствует установлению прочных связей с партнёром, улучшению 

взаимосвязи различных служб, увеличению товарооборота и прибыли фирмы. 

В профессиональной деятельности деловому человеку приходится писать немало 

деловых писем. К таким письмам относятся характеристики, резюме, рекомендательные 

письма, письма-напоминания и благодарности; письма – приглашения на собеседования  

или презентацию, письма-отказы, исковые заявления, жалобы и т.п.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- будут понимать назначение официально-делового стиля речи; 

- должны уяснить его самостоятельность и связь с другими стилями; 

- средства языка официально-делового стиля и уметь ими пользоваться; 

Предметные результаты: 

 - должны познакомиться с основными формами делового общения, овладеть 

нормами делового разговора, а также навыками правильного оформления деловых бумаг; 

- будут ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием 

“культура делового общения”; 

Метапредметные результаты:  

- будут уметь составлять и рецензировать тексты официально-делового стиля: 

служебную переписку, заявления, резюме, расписки, доверенности, справки, письменные 

отчеты о работе и др. 

 

6.«Говори публично» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы  

Программа разработана для учащихся 15-17 лет, 10-11 классы 

Формы обучения: очная. 

Объем программы  

Общее количество учебных часов 34 ч.  

Режим занятий: 

Количество часов в неделю - 1 час.  

Периодичность - 1 раз в неделю.  

Место реализации программы (адрес): с.Куяново, ул.Танып, 44 

Цель программы: совершенствование компетенций в области ораторского 

искусства, совершенствование техники и приемов эффективного выступления перед 

аудиторией. 

Основными задачами программы являются:  

Обучающие:  

- сформировать у учащихся общее представление о сущности ораторской речи как 

условия успеха; 

- научить разрабатывать план публичного выступления;  
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- научить анализировать публичную речь с точки зрения её целесообразности и 

эффективности;  

- освоить принципы логической подачи материала; 

Развивающие:  

- развить практические знания, определенные навыки в области ораторского 

искусства;  

- овладеть навыками взаимодействия с аудиторией;  

- заложить основы знания построения публичного высказывания, произнесения 

речи; 

Воспитательные: вооружение учащегося  рациональной и эффективной 

технологией подготовки публичного выступления и результативной техникой его 

произнесения. 

 

Содержание программы  

Тема I. ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

§1. Публичные выступления как способ повышения личной эффективности 

Публичное выступление представляет собой процесс передачи информации, 

основная цель которого – убедить слушателей в правильности тех или иных положений. 

Главным действующим лицом публичного выступления является оратор.  

Слово оратор (от латинского orare – «говорить») применяется в двух значениях:  

1. Человек, произносящий речь, выступающий публично. 

 2. Человек, умеющий хорошо говорить публично, обладающий даром красноречия, 

владеющий мастерством слова. 

 Речевое мастерство, ораторское искусство – это совокупность операций по 

подготовке и произнесению публичной речи, проведению беседы, дискуссии с целью 

добиться желаемой реакции аудитории. Не только умение подготовить речь, но и умение 

свободно держаться перед публикой, безукоризненно владеть голосом, жестом и мимикой 

и безошибочно реагировать на поведение аудитории – таковы объективные требования к 

оратору. Для общества в целом основная цель обучения языку состоит в том, чтобы 

научить каждого члена общества облекать любую социально значимую информацию в 

соответствующую речевую форму. 

Типы речевой культуры 

Элитарный тип. Носители элитарного типа – люди, владеющие всеми нормами 

языка, выполняющие этические и коммуникационные нормы. Для носителя элитарного 

типа речевой культуры характерно незатрудненное использование, соответствующего 

ситуации и целям общения функционального стиля и жанра речи, “неперенос” того, что 

типично и свойственно письменной речи, на устную. 

Элитарный тип речевой культуры – воплощение общей культуры в ее наиболее 

полном виде: хотя бы пассивное владение достижениями мировой и национальной 

культуры. Именно общекультурная составляющая обеспечивает богатство как пассивного, 

так и активного словарного запаса. 

Речевая культура элитарного типа основана и на широком охвате сознанием 

говорящего разнообразных прецедентных текстов, имеющих непреходящее 

общекультурное значение. Именно на такие тексты носитель элитарного типа речевой 

культуры ориентируется в своей речи. Отсутствие самоуверенности в знаниях 
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вырабатывает у него привычку постоянно пополнять свои знания, основываться для 

их проверки на авторитетных текстах, словарях и справочниках. 

Среднелитературный тип. Его носителями является большинство образованного 

населения России: большинство людей с высшим образованием и значительное 

количество людей со средним образованием. Этот тип воплощает общую культуру 

человека в ее упрощенном и далеко не полном варианте. При этом характерной чертой 

среднеэлитарного типа является принципиальная удовлетворенность своим 

интеллектуальным багажом, отсутствие потребности в расширении своих знаний и 

умений, тем более в их проверке. Самоуверенность носителя среднелитературного типа 

речевой культуры приводит к систематическим ошибкам в произношении, 

словоупотреблении и т.д. 

Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный типы. Для носителей 

“разговорных” типов характерно владение только разговорной системой общения, которая 

и используется ими в любой обстановке, в том числе и в официальной. Своей стилевой и 

стилистической монотонностью всегда сниженной речи “разговорные” типы сближаются 

с просторечным типом речевой культуры. В устную же разговорную речь часто проникает 

не только стилистически сниженная, но и ненормативная лексика, пределом которой 

являются матерные и бранные слова. Разумеется, в речи оратора любого уровня 

подготовки применение подобной лексики совершенно недопустимо. 

§2. Композиция ораторской речи 

Создание композиции речи очень ответственный этап деятельности.  

Композиция – строение, расположение и соотношение частей речи. В литературе мы 

найдем немало советов по поводу построения текстов.  

Сошлемся на некоторые. Известный оратор М. Сперанский упоминает два главных 

правила расположения мыслей: 1). Все мысли в слове должны быть связаны между собой 

так, чтобы одна мысль содержала в себе, так сказать, смысл другой. Логическая связь 

осуществляется с помощью специальных слов-скрепов или фраз-переходников.  

Эту особенность построения текста называют правилом цепи. 2). Все мысли должны 

быть подчинены одной главной, «царствующей мысли». Публичная речь строго 

структурирована. Она включает в себя вступление, основную часть и заключение, 

которые имеют особые задачи. 

§ 3. Эффективность публичного выступления  

Приемы привлечения внимания аудитории. 

1.Выберите тему выступления и составьте текст речи. 

2.Во время выступления постарайтесь достичь эффекта живой реакции: 

а) проведите эмоциональную разрядку, игру; 

б) используйте такой способ, как «зацепляющий крючок»», который привлечет 

внимание слушателей; 

в) постарайтесь не потерять контакт со слушателями; 

г) постарайтесь найти в аудитории хотя бы одно доброжелательное лицо. 

3.Попытайтесь побудить слушателя к совместной работе: мыслительной или 

творческой. Для этого: 

а) рассказывайте так, чтобы у слушателей возникли вопросы; 

б) свои вопросы задавайте всей аудитории, но так, чтобы на них могли ответить 

слушатели. 
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4.Заинтересуйте слушателей темой выступления, "заразите" своими мыслями и 

чувствами. 

5.Активизируйте и привлеките внимание слушателей, с помощью глаголов 1 и 2 

лица и обращений (попробуем, поясним, разберемся, отметим). 

6.Придайте речи убедительность, используйте синтаксические средства контакта 

(вводные слова, риторический, вопрос, сравнительный оборот). 

7.Используйте в своей личные местоимения, которые объединяют ораторы и 

слушателей (я, мы, вы). 

8.Выражайте свое отношение к предмету выступления с помощью слов с 

отрицательной и положительной оценкой. 

9.Не обрывайте речь, не закончив её. 

§ 4. Коммуникакативные неудачи и их причины 

Коммуникакативная неудача (ошибка) — это такой спой в общении, при котором не 

решается или почти не решается поставленная коммуникативная(речевая) задача. 

Первая причина коммуникативной неудачи-нарушение общающимися принятых 

норм поведения. В этом случае общающиеся (оба или один из них) оказывается в 

неловком положении. 

Вторая причина коммуникативных неудач связана с нарушением выбора языковых 

средств. 

Третья причина: мы не учитываем обстоятельства, при которых осуществляется 

общение: с кем говорим, зачем, неудачно выбираем место или время и т.д. и ставим 

человека в неудобное положение: слушатель не отвлекаться от дела, которым он занят в 

данный момент; или присутствует третье лицо, при котором он не хочет говорить. 

Четвертая причина коммуникативной неудачи: мы говорим либо очень тихо, либо, 

напротив, очень громко, или у нас есть какие-то дефекты речи, которые мешают 

слушателю нас понимать. 

 

Тема II. ВИДЫ РЕЧЕЙ. ИНФОРМИРУЮЩИЕ, АРГУМЕНТИРУЮЩИЕ И 

ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ РЕЧИ 

§1. Информирующие речи 

Общие правила подготовки информационных выступлений: - должно содержать 

новую для слушателя информацию; -должно быть актуальным для слушателя в данный 

момент; -должно содержать несколько конкретных фактов; - должно содержать несколько 

пунктов; -не должно быть очень эмоциональным.  

Информирующая речь представлена такими жанрами, как сообщение, доклад, 

лекция. Познакомимся с некоторыми особенностями содержания и построения любого 

информирующего высказывания.  

Подготовка такой речи начинается со сбора информации и одновременного ее 

анализа и осмысления. Подбирая материал, следует опираться на основные источники:  

‾ официальные документы;  

‾ научная литература;  

‾ справочная литература; • художественная литература;  

‾ средства массовой информации: газеты, журналы, ТВ, радио;  

‾ собственные знания и опыт.  

Определяя границы темы, подбирая материал, следует помнить: насыщенность речи 

фактическим и теоретическим материалом зависит от ее типа, темы и состава слушателей. 
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Результатом аналитической работы станет выработка собственной позиции по отношению 

к излагаемому материалу 

Речевые приемы информирования помогают говорящему, во-первых, 

организовать саму информацию, во-вторых, помочь слушателям ее воспринять.  

Для организации информации автор может использовать микротексты следующих 

видов:  

‾ отношение явлений друг к другу: сравнение, противопоставление;  

‾ раскрытие частных сторон явления: иллюстрация, приведение примеров, 

конкретизация, ссылка;  

‾ отношение информации к более крупному текстовому фрагменту: дополнение, 

пояснение, отступление;  

‾ акцентировка внимания на самом важном. Особую роль в информирующей речи 

играют речевые приемы, реализующие «обнаженную стратегию», демонстрирующие 

слушателям процесс рождения информации, процесс ее передачи.  

Метатекстовые языковые средства помогают автору комментировать изложение 

мысли:  

а) выразить собственное мнение: полагаем, как нам кажется;  

б) дать оценку чему-либо: не представляет интереса, ошибочно думать;  

в) обозначить свои действия: дадим определение, приведем пример, перейдем к 

следующему вопросу, анализ результатов представим в форме таблицы.  

Восприятию информации помогают речевые приемы, обеспечивающие связность 

информирующей речи.  

Связность текста может осуществляться особыми, присущими ему способами:  

- ретроспекция – возвращение к сказанному, напоминание об имеющихся знаниях 

(об этом мы уже упоминали, как было сказано ранее);  

- проспекция – взгляд вперед (мы об этом скажем чуть позже); 

- когезия, основанная на повторяемости мыслей, использовании различных 

языковых единиц (во-вторых, итак, перейдем к следующему, с другой стороны, 

например), помогающих следить за развитием мысли учителя.  

§2. Аргументирующие речи 

Агитационное выступление ставит целью побудить слушателя к новому действию. 

Продолжению или прекращению осуществляемых им действий. Агитационное 

выступление всегда призывает собравшихся что-то сделать, предпринять, совершить 

поступок. К агитационным выступлениям относятся речи на политических митингах, 

призывающие поддержать того или иного кандидата, рекламные выступления, 

выступления на собраниях с призывом поддержать какую-либо инициативу.  

Теория аргументации 

Изучением эффективных приемов доказывания занимается особая отрасль знания – 

теория аргументации.  

Аргументация – это обоснование каких-либо суждений, решений, оценок, 

поступков, в котором применяются логические и эмоционально-психологические приемы 

убеждающего воздействия. Всякое логическое доказательство включает три 

взаимосвязанных элемента:  

‾ тезис (от греч. thesis – положение, утверждение) – мысль, истинность которой 

требуется доказать; 

‾ аргументы – положения, с помощью которых обосновывается тезис;  
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‾ демонстрация – способ доказательства, логическое рассуждение, которое 

применяется при выведении тезиса из аргументов. 

При построении логического доказательства необходимо знать и соблюдать правила 

аргументации.  

1). Тезис должен быть истинным, его следует четко сформулировать и не менять в 

ходе данного доказательства. Он не должен содержать в себе логического противоречия.  

2). Аргументы должны быть достаточными для доказательства данного тезиса, 

истинными и четко сформулированными.  

3). Еще одно требование, предъявляемое к системе доводов, – индивидуальный 

подход к аргументации, выбор тех аргументов, которые убедительны для этого 

собеседника, для этой аудитории. Мыслитель Гельвеций говорил: «Глупца можно убедить 

лишь глупыми доводами». Приведем пример часто встречающейся коммуникативной 

ситуации 

4). Располагать доводы, т. е. проводить демонстрацию, лучше в порядке возрастания 

их актуальности, весомости для слушателей. Логические законы и ошибки. Мыслить 

правильно – значит соблюдать логические законы.  

Аргументация восходящая (от слабых аргументов к сильным в неблагожелательной 

аудитории) и нисходящая (в доброжелательной аудитории). Тезис речи, по мнению 

исследователей (В. В. Одинцов), должен быть проведен через два канала – рациональный 

и эмоциональный. В зависимости от избранного способа воздействия различают 

аргументы логические и психологические.  

Логические аргументы 

Логические аргументы (аргументы к делу) – это доводы в логическом 

доказательстве.  

Основные логические аргументы: Факты, например, цифры, документы, примеры из 

жизни, из истории, из литературы и пр.  

Цифры являются веским, неопровержимым аргументом, необходимо заботиться о 

примерах, как можно чаще использовать наглядные средства, подключая также и 

внутреннее зрение.  

Авторитеты: тексты Священного Писания, народная мудрость (пословицы, 

поговорки), высказывания великих людей, специалистов в какой-либо области.  

Истинные суждения:  

‾ теоретические и эмпирические обобщения и выводы;  

‾ законы науки;  

‾ аксиомы и постулаты;  

‾ определения основных понятий науки.  

Умело подобранные логические аргументы, например фактический и цифровой 

материал, делают речь конкретной, доходчивой и убедительной. Факты выполняют две 

функции: иллюстрируют положения речи и доказывают их правильность, поэтому 

подбирать логические доказательства нужно тщательно.  

Психологические аргументы 

Психологические аргументы (доводы) учитывают разные особенности адресата. К 

ним относят:  

‾ аргумент к личности собеседника: использование его имени собственного;  

‾ аргумент к тщеславию: подчеркивание значимости собеседника, комплимент;  

‾ аргумент к единству: ссылка на общие знания, мнения, использование «мы»;  
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‾ аргумент к сотрудничеству: организация диалога (явного или скрытого);  

‾ аргумент к чувствам: эффект заражения;  

‾ аргумент к состраданию: взывание к жалости, человеколюбию;  

‾ аргумент к вечным ценностям: здоровье, богатство;  

‾ аргумент к выгоде в каком-либо отношении;  

‾ аргумент к верности, привязанности, почтению;  

‾ аргумент к удовольствию: юмор;  

‾ аргумент к любопытству: интрига, создание проблемной ситуации;  

‾ аргумент к откровенности: рассказ о себе.  

‾ аргумент возвратный удар: переход на личность оппонента. «Возвратный удар» 

построен на подмене прямой аргументации так же, как апелляция к человеку и апелляция 

к публике, но эта подмена особого свойства: перенос смысла текста на личность 

говорящего. Суть приема заключена в словах Аристотеля: «Сказанное против нас самих 

мы обратим против сказавшего».   

§3. Воодушевляющие речи 

Воодушевляющая (эпидейктическая) речь – это речь торжественная, призванная 

возбудить у аудитории высокие чувства. Цель её – воодушевление и сплочение 

аудитории. Её задача – хвала всему, что объединяет собравшихся людей, утверждение 

общечеловеческих ценностей или хула всему тому, что им противостоит. Аристотель 

определял объект эпидейктической речи как «добродетель и порок, прекрасное и 

постыдное». Торжественная речь имеет разновидности: а) похвала лицу по особому 

случаю: тост, юбилейная речь, надгробная речь; б) похвала коллективу; в) похвала 

явлению, событию, например, речь учителя на первом уроке, посвященная новому 

предмету, или напутствие выпускникам; г) хула, осуждение деятельности личности или 

коллектива. Предметом такой речи может быть все, что угодно. Так, произнося в кругу 

друзей «похвалу чайнику», вы будете говорить о тепле и объединяющей силе дружбы. 

Аристотель считал, что такая речь регламентируется рядом правил: 1) хвалить нужно то, 

что более всего ценится в обществе и в данной аудитории; 2) преувеличение здесь 

является законом жанра и не воспринимается как обман; 3) действия восхваляемого 

сравниваются либо с подвигами героев прошлого, либо с поступками обычных людей, что 

позволяет выделить на этом фоне его заслуги; 70 4) случайно совершенный поступок 

представляется как осуществленный обдуманно 

Тому, кто готовит эпидейктическую речь, следует помнить о типичных ошибках 

ораторов:  

1. Нарушением норм речевого поведения считается отсутствие одного из 

композиционных блоков. Вот как выглядит самая короткая эпидейктическая речь, 

произнесенная Чебурашкой на открытии дома друзей: «Строили мы строили и наконец 

построили. Спасибо нам!».  

2. Цель торжественной речи – доставить удовольствие, поэтому здесь вряд ли 

уместна негативная информация. Так, поздравляя с 8 Марта, не стоит описывать тяжелую 

долю женщины, а принимая приз, не надо его критиковать.  

3. Если речь не подготовлена, то в ней часто не просматривается тезис, достоинства 

перечисляются сумбурно, вне всякой логики.  

Напомним слова теоретика современной риторики А. К. Михальской: «Нашему 

обществу, тем, кто его составляет, особенно нужно научиться похвальному красноречию. 
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Все мы куда как горазды ругать и бранить, критиковать и распекать. Но когда следует 

похвалить, дар речи почему-то нас покидает» 

 

Тема III. ПРОИЗНЕСЕНИЕ РЕЧИ. ТЕХНИКА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

§ 1. Голос. Диапазон. Дикция и артикуляция 

Голос – индивидуальная характеристика человека, такая же уникальная, как и 

отпечатки пальцев. В физическом смысле под голосом понимается совокупность 

разнообразных по высоте, силе и тембру звуков, возникающих в результате колебаний 

голосовых связок. Голос оратора имеет огромное значение для достижения целей 

коммуникации в процессе устной речи. Регулировать высоту звука может научиться 

каждый. Для этого человеку с высоким голосом необходимо представить себе ситуацию, 

что мы общаемся с аудиторией на расстоянии интимного общения (около 40 см).  

 Диапазон (греч. dia pason – “через все струны”) – высота звука или высота голоса; 

интервал между крайними по высоте звуками; совокупность звуков (тонов), которые 

могут быть воспроизведены голосом данного лица.  Высота звука снижается до средних 

показателей. Требуемый уровень высоты голоса нужно удерживать на протяжении всего 

выступления. Через некоторое время регулярных тренировок соответствующая ситуация 

общения будет управлять высотой голоса. 

Оратору, говорящему низким голосом, следует представить ситуацию, когда нужно 

докричаться до человека в конце длинного коридора за плотно закрытой дверью, т.е. 

находящемуся на расстоянии социального общения – более 4 м. Можно также 

представить себе ситуацию огромного конференц-зала без микрофона, а цель та же – быть 

услышанным 

Дикция – степень отчётливости и ясности произношения. Хорошая дикция связана с 

чёткой артикуляцией. 

Артикуляция – работа органов речи, их движения, необходимые для образования 

того или иного звука. 

Улучшить дикцию можно с помощью артикуляционной гимнастики, разучивания 

скороговорок и других специальных упражнений. 

§ 2. Интонационно-выразительные средства речи 

Предложение как синтаксическая единица является средством общения. В процессе 

общения мы обмениваемся мыслями, о чём-то спрашиваем, побуждаем к совершению 

действия, выражаем эмоции. 

В соответствии с этим предложения по цели высказывания делятся на 

повествовательные, побудительные и вопросительные. В устной речи данные свойства 

предложения выражаются интонацией. 

Интонация – «это звуковое средство языка, с помощью которого говорящий и 

слушающий выделяют в потоке речи высказывание и его смысловые части, 

противопоставляют высказывания по их цели (повествование, волеизъявление, вопрос) и 

передают субъективное отношение к высказываемому»  

§ 3. Логическая пауза и логическое ударение 

Логическая пауза объединяет слова в непрерывный ряд звуков, но в то же время и 

разделяет группы слов, ограничивает их. Соединительная пауза между речевыми тактами 

обозначается одной вертикальной чертой – /, более длительная пауза между речевыми 

тактами или предложениями обозначается двумя чертами – //. Внутри речевого такта не 

может быть паузы, и все входящие в него слова произносятся слитно. 
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Логическое ударение – выделение тоном голоса и силой выдыхания главного по 

смыслу слова, по мнению К.С. Станиславского, это «указательный палец, отмечающий 

самое главное слово в фразе или такте  

ТЕМА IV.НОРМАТИВНЫЕ, КОММУНИКАТИВНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 

§1. Речевые нормы. Нормативный аспект речевой культуры 

Важнейшим является нормативный аспект. Он отражает правильность речи, то есть 

соблюдение норм литературного языка.  

Языковая норма – центральное понятие языковой культуры. Необходимо иметь 

навыки отбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами. Это основа коммуникативного аспекта культуры речи. Известный лингвист Г.О. 

Винокур писал: «Для каждой цели – свои средства, таков должен быть лозунг 

лингвистически культурного общения. Носители языка должны владеть разными 

функциональными стилями, чтобы осуществлять оптимальный выбор языковых средств». 

Различают виды норм в зависимости от их принадлежности к определенному языковому 

уровню: 

1) акцентологическая: регулирует постановку ударения;  

2) орфоэпическая: регулирует произношение;  

3) морфологическая: определяет грамотный выбор формы слова;  

4) синтаксическая: определяет правила построения словосочетания и предложения;  

5) лексическая: определяет логически оправданное словоупотребление, основанное 

на знании лексического значения слова и особенностей сочетания слов в речи;  

6) стилистическая: определяет выбор языковых средств в соответствии с 

определенным стилем речи.  

Кроме того, выделяются нормы:  

7) орфографическая: регулирует правописание;  

8) пунктуационная: определяет правила постановки знаков препинания. 

Литературные нормы русского языка закреплены в словарях, в справочной и 

учебной литературе, они обязательны для СМИ, зрелищных мероприятий, являются 

предметом и целью обучения. 

Лингвистические словари, в отличие от энциклопедических, разъясняют не только 

значения слов, но и особенности их употребления, произношения, правописания, 

сочетаемости с другими словами, образование и происхождение слов. Лингвистические 

словари можно разделить на общие и аспектные. 

Общие словари – толковые – разъясняют лексические значения, указывают 

переносные, указывают сферу употребления (разговорное, просторечное) и 

экспрессивную характеристику (высокое, фамильярное, грубое) слов. 

§ 2 Коммуникативные качества речи 

К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее воздействие 

на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и 

задачами, относятся: точность, логичность, понятность, богатство и выразительность, 

ее чистота, уместность, правильность. Все эти качества являются частным проявлением 

коммуникативной целесообразности речи. 

К числу слов, снижающих чистоту русской литературной речи и зачастую 

приводящих к непониманию высказывания, могут относиться: варваризмы (иноязычная 
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лексика), специальные термины, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

арготизмы, вульгаризмы, слова-паразиты. 

§3. Этический аспект речевой культуры 

Этический аспект предписывает знание этических норм речевого поведения и 

предполагает уместное использование речевых формул приветствия, просьбы, вопроса, 

благодарности, извинения, прощания и т.п.  

Речевой этикет – регулирующие правила речевого поведения, система национально 

специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных 

обществом для установления контактов собеседников, поддержания и прерывания 

контакта в избранной тональности. 

Исследователями описывается целый спектр коммуникативных функций речевого 

этикета.  

Речевой этикет: 

- способствует установлению контакта между собеседниками; 

- привлекает внимание слушателя (читателя), выделяет его среди других 

потенциальных собеседников; 

- позволяет засвидетельствовать уважение; 

- помогает определить статус происходящего общения (дружеский, деловой, 

официальный и пр.); 

- формирует благоприятную эмоциональную обстановку для общения и оказывает 

положительное воздействие на слушателя (читателя) и пр. 

ТЕМА V. ДИСКУССИЯ, ДИСПУТ, ПОЛЕМИКА, ДЕБАТЫ, ПРЕНИЯ  

§1. Определения: дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения  

Дискуссия, наряду с ней полемика и спор стали характерными чертами 

современного образа жизни. Важно определиться в понятиях, чтобы не возникало 

путаницы в их применении и замене одного понятия другим. 

В «Словаре современного русского языка» сказано, что спор- это словесное 

состязание, обсуждение чего-либо между двумя или несколькими лицами, при котором 

каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту; борьба мнений (обычно в печати) 

по различным вопросам науки, литературы, политики и т.д; полемика . Разговорные 

значения- разногласия, ссора, препирательство; переносные – противоречие, несогласие. 

В русском языке имеются и другие определения для обозначения данного явления: 

дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. Довольно часто они определяются как 

симптомы к слову «спор». В научных исследованиях эти слова служат наименованиями 

различных разновидностей спора. Например, дискуссией (от лат.discussio – исследование, 

рассмотрение , разбор) называют такой публичный спор , целью которого является 

выяснение истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. 

Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами 

приходят к тому или иному выводу. 

Слово «диспут» тоже пришло из лат. языка (disputare – рассуждать, disputatio – 

прение) и первоначально означало публичную защиту научного труда, написанного для 

получения ученой степени. Сегодня в этом значении слово «диспут» не употребляется. 

Под ним подразумевают публичный спор на научную и общественную тему. 

Другой характер носит полемика (от греч.polemikos – воинственный, враждебный ). 

Полемика — это не просто спор, а такой, при котором имеется некая конфронтация или 

противостояние, противоборство сторон, идей и речей. Исходя из этого, полемику можно 
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определить как борьбу принципиально противоположных мнений по тому или иному 

вопросу, публичный спор с целью отстоять, защитить свою точку зрения и опровергнуть 

мнение оппонента. Из данного определения следует, что полемика отличается от 

дискуссии, и диспута именно своей целевой направленностью. Участники дискуссии, 

сопоставляя противоречивые суждения, стараются прийти к единому мнению, найти 

общее решение, установить истину. Цель полемики иная: необходимо одержать победу 

над противником, отстоять и утвердить собственную позицию. Однако следует иметь в 

виду, что подлинно научная полемика ведется не просто ради победы как таковой. 

Полемика – это наука убеждать. Она учит подкреплять мысли убедительными и 

неоспоримыми доводами, научными аргументами. 

Слово «дебаты» французского происхождения (от фр.debat –спор, прения); «прения» 

русское слово, зафиксированное в лексиконе ΧVII в. 

 Толковый словарь определяет эти слова так: дебаты-прения, обмен мнениями по 

каким- либо вопросам, споры; прения-обсуждение какого-либо вопроса, публичный спор 

по каким-либо вопросам. Под этими словами, как правило, подразумевают споры, 

которые возникают при обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях, 

заседаниях, конференциях и т. д.  

§ 2. Организация дискуссии. 

Вводная часть – важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так как 

участникам необходим интеллектуальный и эмоциональный настрой на работу, на 

предстоящее обсуждение. Варианты организации вводной части могут быть следующие: 

1. Краткое предварительное обсуждение вопроса в малых группах. 

2. Введение темы через заранее поставленное перед одним или двумя 

участниками заседание выступить с вводным проблемным сообщением, раскрывающим 

постановку проблемы. 

3. Использование краткого предварительного опроса по теме. 

4. Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно было 

быстрее перейти к дискуссии. 

§ 3. Формирование дискуссионной культуры. 

Рекомендации желающим победить в споре. 

1. В ходе аргументации используйте только те доводы, которые вы и ваш оппонент 

понимаете одинаково. 

2. Если ваш довод не принимается, то найдите причину этого и далее на нем не 

настаивайте. 

3. Не преуменьшайте сильных доводов оппонента, наоборот, подчеркните их 

значимость. 

4. Учитываете факт, что излишняя убедительность всегда вызывает отпор. 

5. Старайтесь подавить свои эмоции, максимально ослабить их. Если вы разъярены, 

оскорблены или эмоционально уязвлены, то реагировать будут на ваши эмоции, а не на 

мысли и предложения. 

6. Постарайтесь заранее изучить своего оппонента, его вкусы, интересы и взгляды. 

7. Улыбайтесь почаще. 

8. Начинайте разговор со слова «да». 

9. Дайте оппоненту возможность почувствовать себя значительным, ощутить свое 

превосходство. Слушайте и хвалите. 
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10. Говорите с оппонентом о том, что его интересует, или о нем самом. Никогда не 

начинайте с разговора о себе. 

11. Старайтесь не обвинять, не угрожать, не выказывать недоверия, не прерывать 

речь оппонента. Не показывайте ему свою неприязнь. 

12. Отказывая, извиняйтесь и благодарите. 

13. Излагайте свои мысли просто, ясно и доходчиво. 

14. Не бойтесь ошибок и не комплектуйте по их поводу. Ошибки должны 

стимулировать и активизировать, а не обескураживать. 

15. Не отступайте и не сдавайтесь, даже если придется доказывать свою правоту с 

большими усилиями. 

Правила для участников групп 

Все участники отвечают за работу в целом, а не за ту часть, которую выполняет все, 

что наработано группой, причисляется к заслугам группы в целом. 

Каждый отдельный участник групповой работы лишается авторского права на 

вносимые в общее дело идеи, а также права на оценку достигнутых им лично результатов 

в работе. Кто стремится выделиться таким путем, тот не подходит для работы в группе. 

Каждый отдельный участник должен ощущать свою принадлежность к команде и 

гордость за то, что он вносит вклад в общее дело. 

Тот, кто хочет работать в группе, должен без предрассудков и высокомерия 

учитывать мнение отдельных членов группы. Работа в команде предполагает готовность к 

сотрудничеству, душевную открытость по отношению к мнению других участников, а 

также готовность поступиться позициями. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- умение устанавливать и поддерживать речевой контакт; 

- умение корректировать свое поведение в соответствии с речевой ситуацией 

профессионального общения и коммуникативным намерением; 

- умение выбирать стратегию и тактики общения, адекватные коммуникативной 

ситуации и коммуникативному намерению; 

-умение  преодолевать барьеры общения, строить свою монологическую и 

диалогическую речь, руководствуясь правилами эффективного общения; 

- умение аргументированно излагать свою точку зрения; 

 - умение эффективно использовать выразительные средства русского и родного 

языка в разных ситуациях общения; 

Предметные результаты: 

- умение строить  публичное выступление, структурам различных видов речей и их 

стилистической специфике; 

 - формирование навыков построения и произнесения ярких, убедительных речей и 

углублению знаний о способах убеждения и формах языкового воздействия на слушателя, 

о видах аргументации и приёмах создания необходимых риторических эмоций; 

 - выработка ясности и чистоты произношения, правильной передачи смысловых и 

эмоциональных акцентов речи, нужной интонации; 

- составление различных видов речей, способы аргументации, корректные и 

некорректные приёмы ведения спора; 
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- особенности монологической и диалогической формы речей, специфику различных 

стилей речи и форм их использования на практике. 

Метапредметные результаты:  

- грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового оформления и 

использования паралингвистических средств; 

- вести дискуссию в соответствии с принципами и правилами конструктивного 

спора, а также деловую беседу в соответствии с правилами эффективного общения. 

 

7.«Говори свободно» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал вне урока. 

Цели курса: создание условий для совершенствования знаний по английскому языку 

в соответствии с интересами, склонностями и способностями учащихся, овладение 

учащимися способностью обмена информацией на английском языке в ситуациях 

повседневного общения. 

Задачи курса: расширить коммуникативные умения учащихся в устной форме 

общения; стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру, 

коммуникативные упражнения; показать значение иностранного языка в современной 

жизни, развивать ранее приобретенные знания, умения, навыки, развивать 

познавательный интерес;создать условия для самореализации обучающихся;углубление и 

развитие знаний по лексике, грамматике; способствовать всестороннему развитию 

личности;постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих 

знаний, самостоятельной работе над языком;максимально использовать способности 

детей в овладении языком. 

Содержание программы 

Вводный контроль – 1 час  

Система английских времен: Формы настоящего времени действительного залога – 4 

часа 

Present Simple – Present Continuous – Present Perfect – Present Perfect Continuous; 

adverbs of frequency 

Формы прошедшего времени действительного залога – 5 часов 

Past Simple – Past Continuous – Used to/Get used to – Past Perfect – Past Perfect 

Continuous 

Способы выражения будущего – 5 часов 

Future Simple – Be Going to – Present Continuous – Present Simple – Future Continuous –

Future Perfect – Future Perfect ContinuousСтрадательный залог – 1 час 

Формы времен страдательного залога, личные/неличные конструкции – 1 часа 

Существительные и артикли – 1 час 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, сложные существительные, 

определенный/неопределенный/ нулевой артикли – 3 часа 

Прилагательные и наречия. Степени сравнения – 2 часа 
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Словообразование – 4 часа 

Суффиксы существительных (-aсу,-age, -an, -ance, -ancy, -ant,-ar, -ard, -ate, -cy, -dom,-

ee, -er, -ence, ency, -ent, -er, -ery, -ess, -ette, -hood, - ice, -ie, - ier, -ite, -ism, -ist, - ity, - ive, -

kin, -let, -ment, --mony, -ness, -or, -ory, --ship, -ster, -teen, -tion, --tude, --ty, -ure, -y, -

yer)Глаголов (-ate, -en, -fy, -ify, -ize)Прилагательных (-able, -ac, -aceous, --al, -am, -ar, -ary, -

ate, -ble, --ent, -er, -arn, -ascent, -ful, - ible, -ic, -ical, -id, -ile, ine, -ish, -less, like, -ly, --ory, -

ous, -some, -ty, -ulent, -wise, -y), Наречий (-ally, -fold, -like, -ly, -ward, -ways, --

wise)/отрицательные префиксы( un-, dis-, in-, non-, il-, im-, ir)  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Планируемые умения и навыки: формирование всех видов УУД Личностные УУД  

смыслообразование, установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  нравственно-этическая ориентация, 

в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные результаты:  развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  развитие 

смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметными результатами являются: Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала;   

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;   
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

В письменной речи:  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка;  составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Формы организации учебных занятий учащихся используются индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы работы. 

Фронтальная форма работы применяется при постановке цели урока, при 

ознакомлении с новым лексическим материалом (упражнения «Послушайте и 

повторите»), при выведении грамматического правила и.т.д. 

Индивидуальная форма работы необходима при контроле сформированности навыка 

устной речи, отработке лексического и грамматического материала. 

Групповая форма работы позволяет формировать навыки участия в диалоге и 

полилоге. Приоритетные задачи курса:  повторить и обобщить материал по тем разделам 

грамматики и лексики, которые входят во все основные части экзамена;  ознакомить 

учащихся с экзаменационным форматом;  развивать гибкость мышления, способность 

ориентироваться в типах экзаменационных задания;  сформировать определенные 

навыки и умения, необходимые для успешного выполнения экзаменационных заданий;  

научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности;  развивать творческий потенциал учащихся. 

Занимаются дети: 10-11 класс 

Срок реализации программы: 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 уроку. 

 

 

8. «Интерактивный башкирский» 

Пояснительная записка. 

Актуальность программы: 

Знание государственных языков Республики Башкортостан является важнейшей 

частью личной и профессиональной жизни человека и средством включения в 

социокультурное пространство республики. Именно поэтому важно создание условий и 

мотивации у молодежи к изучению башкирского языка через использование 

интерактивных, нетрадиционных методов и форм обучения. Посредством изучения 

башкирского языка происходит и ознакомление с культурой данного народа, что 

способствует духовному росту личности, формированию толерантности, так 

необходимого в поликультурном обществе. Данный социальный заказ общества 
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определяет актуальность создания веб-ресурса для самостоятельного изучения 

башкирского языка, основанного на коммуникативном подходе обучения. 

Исходя из учета индивидуальных особенностей и разных стартовых возможностей 

обучающихся, а также новых требований к образовательным программам, появилась 

необходимость разработки программы дополнительного образования «Онлайн  

башкирский» (базовый уровень), которая обеспечивала бы построение целостного 

образовательного процесса, направленного на свободное общение на башкирском языке, 

овладение основными видами деятельности – говорением, аудированием, чтением и 

письмом. 

Цель программы: формирование коммуникативных, лингвокультурологических 

компетенций учащихся в рамках дополнительного образования с помощью современных 

интерактивных средств обучения. 

Основными задачами программы являются:  

Обучающие: 

- освоение слушателями специфических звуков и букв башкирского языка; 

- обучение чтению; 

- обучение пониманию; 

- обучение говорению; 

- обогатить словарный запас, 

- научить основам грамматики; 

- научить составлять фразы и предложения на башкирском языке; 

- научить вести диалоги на башкирском языке  в различных речевых ситуациях.  

Развивающие: 

- расширить коммуникативные возможности учащихся; 

- развивать навыки разговорной речи по башкирскому языку; 

- научить системной работе; 

- закрепить навыки работы с обучающими программами; 

- развивать аналитические способности. 

Воспитательные: 

- развитие интереса к изучению башкирского языка; 

- формирование позитивного отношения к языку; 

- воспитание толерантности; 

- обогащение духовной культуры личности. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать различные 

формы занятий. Прежде всего, это занятия в группах и подгруппах. Групповые занятия 

помогают освоить детям теоретический материал, формировать определенные умения и 

навыки в области рукоделия. По подгруппам целесообразно проводить занятия по 

сложным темам, требующим многократного повторения и закрепления пройденного 

материала. По подгруппам проводятся занятия с учащимися, которые работают над 

собственным авторским проектом, коллективной работой. Педагогический процесс 

основывается на принципе индивидуального подхода к каждому ребенку. Задача 

индивидуального подхода – наиболее полное выявление персональных способов развития 

возможностей учащегося, формирование его личности. Индивидуальный подход помогает 
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отстающему учащемуся наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его 

творческие способности.  

Формы проведения занятий: 

Занятие – просмотр видеоуроков. 

Занятие - практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения практических 

умений и навыков).  

Занятие – викторина, конкурс (занятие контроля и оценки, полученных детьми знаний, 

умений и навыков). 

Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Фольклор. 

Образцы  башкирского устного народного творчества: легенды, предания, сказки (про 

животных, волшебные, бытовые, про батыров), баиты, кубаиры, пословицы, загадки, 

считалки…. 

Раздел 2. Родословная 

      Историей появления шежере, формы составления шежере, исторические шежере, 

работа с архивными материалами. Известно, что в древности у многих народов и племен 

бытовала традиция составлять и в устной форме или письменной форме передавать от 

поколения к поколению генеалогию родоплеменной знати и правителей. До появления 

бумаги, как таковой, генеалогические записи делались на бересте, шкурах, камнях, стелах 

и прочих традиционно используемых для письма материалах. 

       Традиция составления генеалогий была широко распространена и у древних тюрков. 

Известный башкирский просветитель-демократ XIX в. М. Уметбаев в своей работе 

"Башкиры" отмечал, что для башкира-вотчинника было важно знать три вещи: 

1) свое собственное происхождение, т.е. род; 

2) поименное знание и объяснение звезд; 

3) знание преданий и легенд о великих ханах. 

Раздел  3. Культура 

Материальная и духовная культура башкирского народа. Язык и культура моего края. 

Культура поведения. Национальная одежда. Культура Башкортостана – это визитная 

карточка нашей республики на международной арене. Башкортостан - 

многонациональная, многоконфессиональная, богатая культурными традициями 

республика, где в мире и согласии проживает огромное количество национальностей.  

Раздел  4. Семья 

Знакомство с семейными ценностями, башкирскими обычаями и обрядами. Традиции 

семьи. Значений имен и фамилий.  

Раздел 5. География 

Климатическая характеристика Республики Башкортостан. Формирование навыков 

самостоятельного использования дополнительных  источников. Реки, озера, горы, города, 

районы, территория Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан расположена на востоке Европы в южной части Уральских гор. 

Занимает восточную часть Восточно-Европейской равнины, горной полосы Южного 

Урала, возвышенно-равнинного Зауралья. 

Раздел 6. Знаменитости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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Республика Башкортостан - уникальный уголок России, который славится своими 

богатствами. И самое главное его богатство - люди, среди которых видные деятели науки, 

культуры, искусства, литературы, прославившие наш Башкортостан на весь мир.  

     Навсегда в историю отечественной культуры вошли имена башкирского поэта и 

национального героя Салавата Юлаева, просветителя Мифтахетдина Акмуллы, писателей 

Сергея Аксакова, Мажита Гафури, Мустая Карима, художников Касима Давлеткильдеева, 

Федора Домашникова, Ахмата Лутфуллина и многих других выдающихся деятелей. 

Особое место среди композиторов занимает Загир Гарипович Исмагилов – выдающийся 

башкирский композитор, педагог, государственный и общественный деятель, народный 

артист СССР. 

      Большой вклад в развитие искусства Башкортостана внес знаменитый башкирский 

хореограф Файзи Гаскаров — основатель Башкирского академического ансамбля 

народного танца. 

     Башкортостан гордится именами и других выдающихся деятелей культуры и искусства. 

Среди них Рудольф Нуреев - легендарный танцовщик современности, Газиз 

Альмухаметов – певец и композитор, основоположник башкирского профессионального 

искусства. Благодаря музыкантам Юмабаю Исянбаеву и Ишмулле Дильмухаметову 

звучание башкирского курая узнал весь мир. В культурную летопись Башкортостана 

вошли имена Амира Абдразакова — актера и режиссера; братьев Аскара и Ильдара 

Абдразаковых - оперных певцов международного класса; Радика Гареева – одного из 

самых популярных оперных певцов Башкортостана. 

Раздел 7. Батыры 

Батыр — глубоко почитаемое, культовое лицо у башкир с самых древнейших времен. 

Аккумулируя в личности батыра свои представления, идеалы как о сильнейшем и телом, и 

духом человеке, народ облекал героя в прекрасные формы художественного описания: он 

— самый сильный, красивый, надежный, обеспечивающий устойчивость мира и счастье 

людей. Во всех эпических сказаниях, мифах, преданиях и исторических хрониках со 

словом «батыр» связаны лучшие представления людей о героях, поборниках 

справедливости, борцах за честь народа, а также идеалы настоящего Человека. По 

характеру и роли батыры подразделяются на: 

— мифические (Урал-батыр, Хаубан, Гайна и Айна, Алпамыша); 

— батыры-воины (Сукем-батыр, Баязит-батыр, Каранай-батыр, Акай-батыр, Салават-

батыр и т.д.); 

— батыры — защитники справедливости и чести народа во время социальных конфликтов 

и распрей (Умбат-батыр, Бииш, Ек Мэрген и т.д.); 

 -  батыры-курэшисты (Рыскул Такагашка, Саит, Сураман, Айбагыш и т.д.). 

Раздел 8. Чудеса Республики Башкортостан. 

В золотой список семи достопримечательностей — семи чудес Башкортостана вошли: 

- памятник Салавату Юлаеву; 

- курай; 

- эпос «Урал-батыр»; 

- пещера Шульган-Таш; 

- башкирский мёд — уникальность Башкирского меда состоит в его вкусе и особых 

целебных свойствах. Мёд собирается с очень редких видов растений (типчак, горицвет 

весенний, тимофеевка степная, полынь шелковистая, прострел раскрытый, ковыль 

волосатик, оносма простая, чабрец, овсец пустынный, василистник, астра альпийская) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%91%D0%B4
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особым видом пчел. В Башкортостане сохранилось бортевое пчеловодство (добыча дикого 

лесного меда); 

- гора Янгантау («горящая гора» в переводе с башкирского). На вершине этой горы 

на высоте 413 метров над уровнем моря располагается курорт «Янган-Тау». Это 

единственное известное в России месторождение горячих газов, выделяющихся из недр в 

виде сухих и паровоздушных струй; 

- Красноусольские минеральные источники. 

Раздел 9. Значимость РБ на международном уровне 

Среди регионов России Республика Башкортостан занимает 1-е место по переработке 

нефти, производству светлых нефтепродуктов, осветительных электроламп, отдельных 

видов химической продукции. Башкортостан - единственный в России производитель 

каротажных подъемников. По выпуску отдельных видов продукции Башкортостан 

является крупнейшим производителем в Российской Федерации. На долю республики 

приходится около 13% переработки нефтяного сырья России, почти пятая часть 

автомобильного бензина, каустической соды, металлорежущих станков, 16% дизельного 

топлива. Производители Башкортостана обеспечивают более половины выпуска стальной 

проволоки, кальцинированной соды, половину объемов бутиловых и изобутиловых 

спиртов, треть осветительных электроламп. Каждый десятый троллейбус выпускается с 

башкирской маркой. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- знают специфические звуки и буквы башкирского языка; 

- знают элементарную лексику, в основном простые существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения. 

- знают простые вопросы кто? что? как? какой? что делает? и др. 

- знают единственное и множественное число существительных; 

- знают изменение глаголов  по временам; 

- знают простые категории существительных, местоимений, глаголов, 

прилагательных, наречий; 

- знают порядок слов в предложениях башкирского языка. 

- умеют приветствовать на башкирском языке, благодарить за услуги; 

- умеют знакомиться; 

- умеют говорить о себе в 2–3 фразах, отвечать на вопросы в рамках 

элементарной лексики; 

- могут приветствовать собеседника, участвовать в небольшом диалоге, 

спрашивать о делах, интересах собеседника, о его семье и профессии, прощаться; 

- умеют читать элементарные предложения (не более 7–9 слов) на основе 

известной лексики; 

- умеют воспринимать на слух короткие предложения с элементарной лексикой; 

- могут написать свое имя, дату рождения, краткие сведения о себе. 

- владеют основными нормами речевого этикета;  

- владеют активным словарем (200-300 лексических единиц), идиоматикой и 

наиболее употребительными разговорными формулами башкирского языка; 

- владеют пассивным словарем (500-600 лексических единиц), наиболее 

употребительными фразами и предложениями башкирского языка; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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- владеют навыками устной и письменной речи на базовом уровне. 

Личностные результаты: 

- осознанно и уважительно относятся к культуре башкирского народа; 

- через изучение башкирского языка пробщаются к башкирской культуре; 

- расширят свои коммуникативные возможности; 

- укрепят навыки разговорной речи по башкирскому языку; 

- научатся системной работе; 

- повысят аналитические способности, толерантность; 

- развитие интереса к изучению башкирского языка; 

- сформируется позитивное отношение к башкирскому языку; 

- обогатят свою духовную культуру. 

 Метапредметные: 

- способны взаимодействовать с окружающими, общаться и сотрудничать со 

сверстниками; 

- закрепят навыки работы с обучающими программами; 

- овладеют знаниями по речевому этикету; 

- умеют  планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 

содержать в порядке своё рабочее место; 

- проявляют критическое мышление, умение анализировать, давать оценку своей 

работе. 

 

9.«Занимательный русский язык» 

 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 10-11 

классов разработана на основе 

- нормативных документов: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 

31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

3) Приказа Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (в редакции Постановления 

от 24 ноября 2015 года №81); 

5) Основной образовательной программы среднего общего образования КОУ «Кадетская 

школа-интернат», утвержденной приказом директора №191-О от 01.09.2017 года; 
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6) Учебного плана КОУ «Кадетская школа-интернат» на 2021–2022 учебный год, 

утверждённого приказом  директора № 79-О от 31.03.2021 г. 

7) Примерной программы среднего общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; программы развития универсальных учебных действий. 

- информационно-методических материалов: 

1) Авторской программы курса «Русский язык для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2014). 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» разработана с 

учётом последних официальных документов и берёт в основу демонстрационные тесты 

ЕГЭ 2019-2020 годов, а также перечень заданий КИМов 2019-2020 годов. 

Программа включает в себя: 

• теоретический материал; 

• вопросы и задания практического характера; 

• вопросы и задания занимательного характера. 

           В основу программы легли разработки и исследования в данной области И. П. 

Цыбулько, С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.  

Программа курса «Занимательный русский язык» имеет практическую направленность и 

служит дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 классах, ориентирована на 

итоговую аттестацию. Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от 

привычных форм аттестации в старших классах (сочинения и изложения с элементами 

сочинения), а система уроков в 10-11 классах не всегда ориентирована на подготовку к 

ЕГЭ, целью данного спецкурса является стремление помочь педагогу организовать 

систематическую и качественную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Главная задача курса – формирование и развитие у выпускников трех видов 

компетенций: языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли 

расставлены знаки препинания в предложении), лингвистической (способность 

опознавать языковые единицы и классифицировать их) и коммуникативной (способность 

понимать высказывание, связно и логично строить текст). 

В связи с этим ставятся следующие цели: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в 

КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств 

выразительности разных уровней; 

• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в 

определённом стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

Место предмета в учебном плане 
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Программа рассчитана на 69 часов: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Орфографические нормы Принципы русской орфографии. Правописание корней. 

Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 

Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы  

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Текст Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. 

Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений 

в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная 

обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи  

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста.. 

Изобразительно-выразительные средства языка 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной 

работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. 
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Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами освоения выпускниками являются: 

1) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения курса выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 

к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения курса выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо: 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, норм современного русского литературного языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм. 

 

9. «Сдам ГТО» 
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Пояснительная записка 

            Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 

«Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., 

Просвещение, 2016, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, Положением о Всероссийским физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», основной образовательной программой 

среднего общего образования МБОУ СОШ с.Куяново.  

Место курса в учебном плане. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС OOO для учащихся 10-11 класса. Программа рассчитана на 34 

недели в год, 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. 

В программе представлены контрольные тесты для школьников  по 

физической  подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. 

Содержание видов спортивной  подготовке,  определенно исходя из содержания 

федеральной программы Готов к Труду и Обороне (ГТО). 

 

 

Содержание учебного курса 

4-5-я ступень 

Возрастная группа 15—17 лет (10—11 классы) 

Раздел 1. Основы знаний (2 ч) 

Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 

от возраста. Особенности самостоятельных занятий для девушек. Планирование 

самостоятельных занятий. Способы регулирования физических нагрузок и контроля за 

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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ними во время занятий физическими упражнениями. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (26 ч) 

Бег на 100 м (2 ч). Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной реакции и стартовой 

скорости). Бег на 40—60 м со старта (развитие максимальной скорости). Бег с ходу на 

20—30 м с 10—15-метрового разбега (развитие максимальной скорости бега). Повторный 

бег на 80— 100 м со скоростью 90—95% от максимальной (развитие скоростной 

выносливости). Повторный бег на 120—150 м со скоростью 85—95 % от максимальной 

(совершенствование техники бега и скоростной выносливости). Бег на результат 100 м. 

Подвижная игра «Парами от водящего». Встречная эстафета (расстояние 50—80 м). 

Бег на 2 (3) км (2 ч). Бег с равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60 % от 

максимальной) интенсивности с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 

до 15 мин. Бег на 2 (3) км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) (1ч). Вис 

на перекладине на согнутых под разными углами руках. Передвижение боком вправо 

(влево) на высокой перекладине в висе на согнутых руках. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине: узким хватом (ладонями к себе), широким хватом. 

Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из виса лёжа на 

параллельных брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. Упражнения на силовых 

тренажёрах (различные виды тяги, сгибания рук в локтевых суставах). 

ми, одной ногой. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на 

месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Выпрыгивания вверх из полуприседа на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин (2 ч). 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки с 

диском от штанги (2,5—5 кг) перед грудью. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой, с максимальным количеством повторений 

(до предела) в режиме повторного способа выполнения с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Наклоны туловища назад и вперёд сидя на скамейке, ноги закреплены, руки», с 

гантелями (набивным мячом) за головой (у затылка). 

Метание гранаты на дальность (1 ч). Способы держания гранаты. Имитация и метание 

гранаты: с места, с одного шага, с двух шагов, с трёх шагов. Отведение гранаты на два 

шага: на месте, в ходьбе, в медленном беге. Метание гранаты с четырёх бросковых шагов 

(первые два шага — отведение гранаты). Бег с гранатой в руке (над плечом). Метание 

гранаты с укороченного и полного разбега на технику. Метание гранаты на заданное 

расстояние и на дальность. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах (6 ч). Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной 

интенсивностью. Имитация метания и передвижение одновременным двухшажным 

коньковым ходом без палок и с палками (на пологом склоне и по равнинной местности). 

Повторный бег на лыжах — дистанция 100 м (30—32 с — юноши, 38—40 с — девушки) с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Прохождение отрезков 0,5-—1 км с максимальной 
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скоростью: с фиксацией времени, с определением победителя. Передвижение на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной и большой интенсивности в течение 30—

35 мин (юноши), 20—25 мин (девушки). Бег на лыжах на результат 5 км (юноши), 3 км 

(девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета «Быстрая 

команда». 

Стрельба из пневматической винтовки (3 ч). Прицеливание. Имитация выстрела. 

Выполнение выстрелов по мишени № 8 на кучность и на результат. Выполнение 

выстрелов с ограниченным временем. Комбинированное упражнение: стрельба по 

мишени № 8 из двух положений: сидя с опорой локтями о стол, затем стоя 

(дистанция 10 м). Стрелковые игры в тире: «Кто точнее», «Стрелковый поединок», 

«Турнир». 

Раздел№3. Спортивные мероприятия 

Проведение Общешкольных соревнований по стрельбе, в целях выявления лучшего 

стрелка школы; проведение спортивного праздника «А ну-ка парни!» и «А ну-ка 

девушки!» включение эстафет имитирующих испытания норм ГТО; «Мы готовы к ГТО!» 

проведение школьного этапа сдачи норм ГТО, в целях поверки готовности учащихся к 

испытаниям на следующем этапе. 

 

Оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи норм ГТО 

Содержательное обеспечение разделов программы 

      Тесты комплекса ГТО разбиты на семь ступеней по возрастным группам. Для зачета 

необходимо сдать определенное количество тестов каждой из ступеней включая 

обязательные. 

Всего тестов 10, необходимо для зачета сдать 10-11, обязательные тесты: 

Бег на короткие  и длинные дистанции, метание мяча, стрельба. 

Условия выполнения видов испытаний комплекса ГТО 

Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной 

площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - спортивная. 

Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на беговых 

дорожках парков и скверов. Старт и финиш оборудуются в одном месте. В забеге участие 

10-20 человек. 

Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком грунтовом 

покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного отталкивания двумя 

ногами выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

Участнику дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. 

Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места в коридор 

шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику дается 3 попытки, 

засчитывается лучший результат. 

Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на высокой перекладине 

выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородком 

выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Не касаясь ногами пола. 

Положение виса фиксируется. Упражнение на низкой перекладине выполняется хватом 

сверху из положения виса лежа. Положение туловища и ног – прямое, руки 

перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание осуществляется до пересечения 

подбородком линии перекладины. Разрешается незначительное сгибание и разгибание 
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ног, незначительное отклонение туловища от неподвижного положения в висе. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, согнуть руки до 

касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. Упражнение 

выполняется без остановки. 

Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к перекладине до 

касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног. Запрещается выполнение движений махом. 

Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за голову. Ноги 

закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться в 

исходное положение до касания пола лопатками. Разрешается незначительное сгибание 

ног. 

Лыжные гонки 3км и 5км. Проводиться на местности вне дорог с общего или раздельного 

старта по заранее подготовленной трассе. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

Плавание 50м. Проводиться в бассейнах или открытых водоемах, специально 

оборудованных, в спортивной форме вольным стилем. 

Стрельба из пневматической винтовки. Для 1и2 ступеней выполняется из пневматической 

винтовки. Дистанция 10м., мишень спортивная. Положение для стрельбы 1 ступени – 

лежа с упора, для 2 ступени – стоя. Количество выстрелов -  5.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

внеурочной деятельности являются: 

- умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

- Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 
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- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

- Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

- знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й 

по 5-ю ступень комплекса ГТО; 

- уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями прикладной направленности; 

- правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально 

проявлять физические способности; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

- сдать нормативы комплекса ГТО в Центре тестирования.     

  

11.«Познай себя» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Познай себя» для 11 класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года); 

     2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г.,31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

3. ФГОС СОО. 

4. Образовательная программа основного общего образования и  

учебный план  МБОУ СОШ с.Куяново 

 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и 

предназначена для работы с обучающимися 11 классов в рамках социального 

направления. 

Образование для современного школьника – это не только овладение базовыми 

предметными знаниями, но и возможность его дальнейшего самоопределения. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования данный курс внеурочной деятельности направлен на становление 

личностных характеристик выпускника - человека, «осознающего свою сопричастность 

судьбе Отечества, креативного и критически мыслящего, осознающего ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества, умеющего вести 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579


81  

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, мотивированного на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни». 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям, формирования у детей потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий, содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии». 

Школа является основным звеном в цепи профориентации, поскольку на её долю 

выпадает функция помощи обучающимся в навигации во взрослой жизни, их 

социализации и самоопределении. Таким образом, возникла необходимость курса 

внеурочной деятельности, который позволил бы реализовать направления Стратегии 

развития воспитания и ФГОС СОО в области профессиональной самоидентификации 

школьников. 

Целью курса внеурочной деятельности «Познай себя» является формирование у 

школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими желаниями, способностями, возможностями, и с 

учетом требований рынка труда. Достижению этой цели служат следующие задачи: 

- расширить знания обучающихся в области профориентации (современный рынок 

труда, средние и высшие учебные заведения, способы поиска работы и 

трудоустройства); 

- сформировать умение выстраивать профессиональную траекторию в соответствии 

с интересами, способностями, прогнозируемым спросом на рынке труда. 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой. 

Курс рекомендуется для организации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования. На групповых и индивидуальных занятиях возможно использование 

разнообразных видов деятельности: защита мини-проектов, изучение ситуации рынка 

профессий по вакансиям, Атласу профессий, решение кейсов, составление резюме, 

экскурсии на предприятия, встреча с людьми разных профессий, посещение Дней 

открытых дверей профессиональных учебных заведений и т.д 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя» рассчитана на 34 учебных 

недели, 34 часа в учебный год, 1 занятие в неделю. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Познай себя» 

Курс «Познай себя» состоит из вводного занятия, двух частей - «Мой психологический 

портрет», «Я и профессии - Мои перспективы» и обобщающего урока по теме «Что я знаю 

о профессиях и своих возможностях». 

1. Введение в предмет.  

Самопознание. Знаем ли мы себя. 
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Установление контакта с группой. Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий. 

Карта самопознания как форма фиксации данных по курсу. Принципы психодиагностики. 

Понятие “профессиональное самоопределение”. Мотивационная беседа. 

Диагностические процедуры: Анкета самоопределения. 

Практическая работа: работа с матрицей выбора профессии (методика Г.В. Резапкиной). 

I. Мой психологический портрет 

Я - подросток. Что нужно знать о себе. 

Возрастные изменения, происходящие в подростковом возрасте. Физиология. 

Психологические изменения. Самосознание. Эмоции. Социальные изменения. 

Развивающие процедуры: упражнение «Я в лучах солнца». 

Практическая работа: памятка подростка «Все в моих руках». 

Память. Процессы и виды памяти. 

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в различных видах 

профессиональной деятельности. Условия развития памяти. Приемы запоминания. 

Диагностические процедуры: Методики “Пиктограмма, “Объем памяти”. 

Развивающие процедуры: Отработка приемов запоминания на практике. 

Особенности мышления.  

Общее представление о мышлении и его особенностях. Виды и типы мышления. 

Мыслительные операции. Роль мышления в профессиональной деятельности. Условия 

развития мышления. 

Диагностические процедуры: Методика «Опросник типа мышления». 

Внимание. Виды и основные свойства внимания.  

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

изобретательность, концентрация, переключение). Наблюдательность как 

профессионально важное качество. Условия развития внимания. Значение некоторых 

видов внимания в профессиональной деятельности. 

Диагностические процедуры: Методика «Корректурная проба». Развивающие 

процедуры: Игра «Муха». 

Темперамент и профессия. Определение типа темперамента.  

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 

деятельности. Формула темперамента. Психологические состояния (монотонность, 

утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом 

процессе. 

Диагностические процедуры: Опросник Айзенка по определению темперамента. 

Развивающие процедуры: задание «Человек под дождем» или «Человек, читающий 

газету». 

Практическая работа: работа с таблицей «Типы темперамента по И.П.Павлову». 

Самооценка и уровень притязаний в решении проблемы   профессионального 

выбора.  

Структура образа “Я”. Виды самооценки (заниженная, адекватная, завышенная). 

Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 

деятельности. Источник формирования самооценки. Уровень притязания (завышенный, 

заниженный). Формирования уровня притязания. Формула самооценки У.Джеймс. 
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Диагностические процедуры: Методика диагностики самооценки. Развивающие 

процедуры: упражнение «Кто я?», беседа «Успех-это…» Практическая работа: Конкурс: 

«Способы повышения самооценки». 

Склонности и интересы в выборе профессии.  

Понятие интересы и склонности. Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры: «Одно из двух» (модификация методики Дж. 

Холланда), методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» 

Голомштока). 

Развивающие процедуры: групповое обсуждение на тему: «Когда не удовлетворяются 

потребности…когда не получают пищу интересы…» (М.Эриксон). 

Практическая работа: творческое задание: «Склонности и интересы 

профессионального выбора в моей семье». 

Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы 

эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). 

Как управлять своими эмоциями. Профессия и здоровье. Конфликт. Стили поведения в 

конфликте. Разрешение конфликтов. 

Диагностические процедуры: Поведение в конфликте (модификация методики 

Томаса.) 

Развивающие процедуры: ролевая игра «Ссора в библиотеке», психотехническое 

упражнение «Храм тишины». 

Практическая работа: разработка рекомендаций «Способы саморегуляции». 

Роль коммуникативных способностей в выборе профессии. 

Общее представление о коммуникативных способностях, их роль в выборе 

профессии. Выработка навыков коммуникативной компетентности. Осознание 

личностных особенностей, влияющих на коммуникативные процессы. Барьеры 

коммуникации. 

Развивающие процедуры: тренинговые упражнения: «Испорченный телефон», 

«Слепое слушание», «Разыгрывание проблемный ситуаций». 

Практическая работа: Реферат на тему: «Методы разрешения конфликтов 

II. Я и профессии. Мои перспективы. 

 1.Что такое профессия.  

Общее понятие о профессии, специальности, специализации, квалификации, 

должности. Четырехъярусная классификация профессий по Климову. Диагностические 

процедуры: Методика ДДО Климова. 

Развивающие процедуры: упражнения: «Цепочка 

профессий»,«Профессия- специальность». Практическая работа: кроссворд «Мир 

профессий» 

2. Профессиональное образование и рынок труда. Начальное профессиональное 

образование. Среднее профессиональное образование. Высшее профессиональное 

образование. Профессия. Должность. Квалификация. Специальность. Специализация. 

Компетенция. Компетентность. Профессии будущего. Исчезающие профессии. 

 3. Человек – природа. Профессии, имеющие дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования: ботаник, ветеринар, 

агроном, плодоовощевод, биоинженер, и т.д. Особенности профессий типа 

«человек - природа» (уровни образования, требования к профессионалу, условия 
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труда). 

Виды деятельности. Практическая работа по изучению требований к профессиям 

типа «человек - природа»   ЕТКС   (http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/) . Мини- 

проект «Составление каталога профессий типа «человек – природа»» по Атласу 

профессий. Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии на производства. Лекции. 

4. Человек – техника. Профессии, имеющие дело с техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, мехaник, техник-технолог общественного питaния, 

инженер, изобретaтель и т.д. Особенности профессий типa «человек - техникa» (уровни 

образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Виды деятельности.    Практическая работа по изучению требований к профессиям 

типа «человек - техника» ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/) .Практическая 

работа «Составление перечня профессий типа «человек – техника»». Работа в группах по 

определению особенностей профессий изучаемого типа. Экскурсии на производства. 

Лекции. Участие в конкурсах и чемпионатах юных профессионалов. 

5. Человек - знaковая система. Профессии, имеющие дело с языкaми, условными 

знaкaми и символaми, формулaми и цифрaми: матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д. Особенности профессий типа «человек - знaковая система» (уровни 

образовaния, требовaния к профессионaлу, условия трудa). 

Виды деятельности.   Практическая работа по изучению требований к профессиям 

типа «человек – знаковая система» ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/,   http://consultant.ru/) . 

Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. Экскурсии 

на производства. Лекции. Мини-проект «Каталог профессий будущего по типу «человек 

– знаковая система»» (составление с использованием по Атласу профессий.) Участие в 

конкурсах и чемпионатах юных профессионалов. 

6. Человек - художественный образ. Предстaвители этих профессий стремятся 

найти прекрасное в окружающей их действительности. Тaкого человекa мир интересует, 

как сферa, которую можно преобрaзовать, внести крaсоту и удобство: дизaйнер, aртист 

балетa, актер театра и кино, художник-декоратор, художник- 

реставратор, настройщик музыкальных инструментов, литературный критик и т.д. 

Особенности профессий типа «человек - художественный образ» (уровни образования, 

требования к профессионалу, условия труда). 

Виды деятельности.   Практическая работа по изучению требований к профессиям 

типа     «человек     –     художественный     образ» ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/, 

http://consultant.ru/) . Дискуссия на тему «Сходства и различия областей 

профессиональной деятельности киноиндустрия, телевидение, театр». Практическая 

работа «Сходства и различия, особенности областей профессиональной деятельности: 

изобразительное искусство, фотография»». Работа в группах по определению 

особенностей профессий изучаемого типа. Экскурсии на производства. Лекции. Участие 

в конкурсах и чемпионатах юных профессионалов. 

7. Человек – человек. Областью интересов этих профессий являются социальные 

системы и сообщества, группы населения, люди разного возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. Особенности профессий типа «человек - человек» (уровни 

образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Виды   деятельности.      Лекция   с   элементами   эвристической   беседы   на   

тему «Особенности профессий сферы обслуживания. Требования к специалисту, уровень 

http://bizlog.ru/eks/
http://consultant.ru/)
http://bizlog.ru/eks/
http://bizlog.ru/eks/
http://bizlog.ru/eks/
http://bizlog.ru/eks/
http://bizlog.ru/eks/
http://bizlog.ru/eks/
http://consultant.ru/)
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образования, режим и оплата работы. Определение черт личности, присущих 

специалистам сферы обслуживания, рисков и плюсов профессий сферы обслуживания». 

Практическая работа по изучению требований к профессиям типа «человек – человек» 

ЕТКС (http://bizlog.ru/eks/, http://consultant.ru/) . Лекция с элементами практической 

работы «Области медицины. Профессии. Требования к уровню образования и качествам 

личности специалиста». Учебная дискуссия «Востребованность профессий: учитель, врач, 

учёный». Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии. Лекции. Участие в конкурсах и чемпионатах юных профессионалов. 

8. Погружение в профессию. Посещение организаций населённого пункта 

(фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, сельская библиотека, животноводческая 

ферма, предприятия частных и индивидуальных предпринимателей и т.д.). Посещение 

организаций районного центра (центр занятости населения, коммунальные службы, почта, 

мировой суд, Ростелеком, подразделение МЧС, ЦРБ, РЭС, ХПП, предприятия частных и 

индивидуальных предпринимателей и т.д.). Посещение учебных профессиональных 

заведений в Дни открытых дверей. Встреча с представителями разных профессий. 

 9. Профессиональные пробы. Участие в конкурсах юных профессионалов. 

10.    Самопрезентация. Правила составления резюме.     Поиск вакансий. 

   Собеседование с работодателем. Соискатель – работодатель. 

Виды деятельности. Деловая игра «Моделирование ситуации «Собеседование с 

работодателем»». 

Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности «Познай себя» 

 

Личностные результаты: 

- приобретение социальных знаний; 

- самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей профессии; 

- получение опыта самостоятельного общественного и профессионального действия. 

- наличие мотивации к самобразованию и саморазвитию. 

Метaпредметные результаты: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей общения; 

-владение основами самоконтроля и адекватной самооценки; 

- умение самопрезентации; 

-умение оценивать правильность выбора, соотнесение его с собственными 

возможностями; 

-умение организовывать   сотрудничество   и   совместную   деятельность в 

коллективе, работать индивидуально; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою позицию; 

-развитие компетентности в области применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценка результaтивности реализации прогрaммы предусмaривает следующие 

покaзaтели: повышение мотивaции обучaющихся к профориентaции, рост личностных 

достижений обучающихся, а также фиксируемые в портфолио школьников результаты 

повышения активности обучающихся в олимпиадной и конкурсной деятельности и рост  

количества школьников - участников профессиональных проб. 

 

 

http://bizlog.ru/eks/
http://bizlog.ru/eks/
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12.«Научись играть в шахматы» 

 Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая основа программы.                                                                                                   

Дополнительная образовательная программа “ Научись играть в шахматы ” (базовый 

уровень)» (далее – программа) составлена на основе следующих нормативных правовых 

документов: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 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»; 

Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями на 3 апреля 2019 года);  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы. 

 Шахматы являются одним из популярных видов спорта в мире. Система шахматных 

занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию юного 

поколения, в возрождении интереса молодежи к шахматам, в воспитании культуры и 

приобщению к здоровому образу жизни. В процессе занятий шахматами школьники 

получают целый комплекс полезных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и жизни. Кроме того, занятия шахматами формируют культуру 

содержательного досуга детей в свободное время.        Исходя из учета индивидуальных 

особенностей и разных стартовых возможностей обучающихся, а также новых требований 

к образовательным программам, появилась необходимость разработки программы 

дополнительного образования «Научись играть в шахматы» (базовый уровень), которая 

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.  

Направленность программы, ее цель и задачи. 

Программа представляет собой комплексную дополнительную образовательную 

услугу, направленную на формирование  таких качеств  личности, как «инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения» обучающихся в 

рамках дополнительного образования с помощью современных интерактивных средств 

обучения. Программа веб-ресурса для самостоятельного изучения “Научись играть в 

шахматы” составлена для обучающихся старших классов, изучающих шахматы в рамках 

дополнительного образования в соответствии республиканского образовательного проекта 

“Взлетай!”. Курс основан на творческом подходе обучения. Формы организации занятий 

подобраны с целью развития интеллектуальных и творческих способностей, 

самоопределение и самореализация детей посредством занятий шахматами. Практическое 

значение программы определяется реализацией идей развивающего обучения в процессе 

обучения детей шахматам, формирования у них теоретического мышления на основе 
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организации рефлексивной деятельности при спортивном совершенствовании 

начинающих шахматистов. Программа позволяет вести работу по целенаправленному 

развитию творческих способностей личности, что обеспечит качественно новый уровень.  

Задачи образовательной программы 

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; 

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. 

 

Содержание курса 
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Шахматы проявляют и формируют характер, свойства и качества натуры 

обучающегося, помогают в учении, достижении гармонии между врожденным и 

приобретенным. 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

наделенная богатыми возможностями программа "Научись играть в шахматы" через 

структуру и содержание способна придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Шахматы, воздействуя на зону ближайшего развития, 

выявляют пороги развития личности. Система шахматных занятий, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию обучающегося. 

Отмечают влияние шахмат на развитие внешней и внутренней речи, комбинаторного 

и логического мышления, воли, жизненной активности, познавательных потребностей, 

устойчивости при неудачах, критичности, способности к самооценке и самоанализу, 

самообразованию, самостоятельность мышления, проявление эстетического вкуса... 

Повышается общий уровень развития, идет латентный процесс психических 

новообразований. 

Программа " Научись играть в шахматы " - средство разностороннего развития 

индивида. Это - универсальная дисциплина игрового характера, направленная на 

воспитание общей культуры, в том числе логического и творческого мышления, и 

способная эффективно восполнить отсутствие логики в школьном обучении. Находясь на 

периферии сознания, активизируя старые и побуждая новые связи, она формирует в 

головном мозге зоны ожидания, провоцирует воспитательную готовность, содействует 

воспитуемости, обучаемости, развитию, саморазвитию и самоактуализации. Охватывая 

широкий спектр знаний, программа максимально способствует научению, 

интеллектуальному становлению, прогрессивному развитию растущей личности. Через 

реализацию программы можно подойти к путям формирования личности нового типа, 

развития инициативы, активности, способностей, трудолюбия, добросовестности, 

творческого потенциала. 

Практическое значение программы определяется реализацией идей развивающего 

обучения в процессе обучения детей шахматам, формирования у них теоретического 

мышления на основе организации рефлексивной деятельности при спортивном 

совершенствовании начинающих шахматистов. Программа позволяет вести работу по 

целенаправленному развитию творческих способностей личности, что обеспечит 

качественно новый уровень подготовки шахматистов. 

Программа позволяет: 

-обеспечить развитие мыслительных способностей обучающегося (внимание, 

память, сообразительность и др.); 

-научить принимать самостоятельные решения в трудных ситуациях; 

-вырабатывать психологический настрой на достижение цели. 

Планируемые результаты обучения: 

-устойчивый интерес к занятиям по шахматам; 

-выполнение спортивных нормативов (разрядов); 

-результаты достижений в соревнованиях,  

- научатся системной работе; 

- повысят аналитические способности, толерантность; 

- сформируется позитивное отношение; 
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Метапредметные: 

- способны взаимодействовать с окружающими, общаться и сотрудничать со 

сверстниками; 

- закрепят навыки работы с обучающими программами; 

- умеют планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 

содержать в порядке своё рабочее место; 

- проявляют критическое мышление, умение анализировать, давать оценку своей 

работе. 

Формы подведения итогов и определение результативности программы. 

Основной формой подведения итогов для определения  уровня является проведение 

шахматных турниров. 

Виды контроля. 

Начальный (или входной) контроль проводится с целью определения уровня 

владения обучающимися шахматами. 

Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Промежуточный контроль – с целью определений результатов обучения. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня владения 

обучающимися шахматами. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: слушателям, успешно 

освоившим учебный материал и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат 

установленного образца. 

 

12. «Научись играть в шашки» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа курса «Научись играть в шашки» составлена для учащихся 1-11-х 

классов МБОУ СОШ с.Куяново. Срок реализации курса -1 год. 

Программа разработана на основе авторской программы Тимофеевой А.А. «Шахматная 

школа». Программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование ([В.А.Горский, А.А. Тимофеев, 

Д.В.Смирнов и др.]; под ред. В.А.Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111с.; 

  Актуальность и новизна.  

    Потребность в соревновании, вероятно, заложена в человеке с рождения. В 

детском и юношеском возрасте это, пожалуй, самая яркая форма самоутверждения. 

Достаточно в любое дело ввести элемент соревнования, чтобы оно стало интересным 

и увлекательным. Шашки, благодаря спортивному элементу, вызывают интерес и 

увлеченность умственно волевой деятельностью. Преодолевая трудности, играющий 

утверждает себя, испытывая при этом удовольствие и удовлетворение. Игра возбуждает 

волевое желание побеждать, а это в свою очередь вызывает необходимость 

совершенствоваться. Победы, конечно, приносят радость, но полезны и поражения. Часто 

с них начинается ценнейшее качество – самовоспитание. Признание своих ошибок, а без 

этого невозможно совершенствоваться – это уже начало борьбы с ними. Теперь уже 

учащийся сам предъявляет себе такие требования, какие к нему предъявлял 

преподаватель. 
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   И еще об одном качестве шашек. Исследование психолога Л.С.Славиной показали, 

что в процессе игры интеллектуально-пассивный ребенок способен выполнить такое 

количество умственной работы, какое он совершенно не может одолеть в обычной 

учебной ситуации. Это явление легко понять. В процессе игры им движет увлеченность. 

Если учение – это подготовка к жизни, значение которой ребенок не может понять, то 

игра – это естественный вид его жизни. Родители иногда ограждают детей от игры, 

считая, что это большая умственная нагрузка. Практически же мы наблюдаем обратное – 

игра восстанавливает и дает ребенку прилив сил. Еще Платон писал: «Обучай своих детей 

наукам не насильно, а играючи». 

   Игра требует подчинения правилам, которые воспитывают справедливость, 

честность, уважение к партнеру и его правам. Характер борьбы приучает к 

самоограничению, побуждает произвольно управлять собой. Вот истоки дисциплины, 

которая как черта характера рождается и закрепляется только в деятельности. 

   Шашки называют маленькой моделью жизни. Действительно, благодаря 

беспрерывной смене ситуаций на доске, играющему даже в одной партии удается 

пережить гораздо больше всевозможных психических процессов, состояний и эмоций, 

чем в повседневной жизни. Если шашки – модель, то в руках учителя, оснащенного 

педагогикой и психологией, они приобретают огромную воспитательную силу, так как 

модель управляема. Разработав систему игровых ситуаций, можно запрограммировать 

воспитательные воздействия. Для шашечной игры характерна проблемность. Каждым 

своим ходом партнеры создают друг другу проблемную ситуацию, а поиск ответного хода 

– это начало мышления. 

Шашки – это интеллектуальный спорт, в котором каждый стремится к победе. 

Игровые ситуации с остроконфликтными драматическими моментами мобилизуют все 

силы играющего. В игре он впервые узнает об истинных пределах своих сил и 

возможностей. Игра не прощает рассеянности, нерешительности и ошибок. Играющего 

все время подстерегают внезапные осложнения, которые щедро готовит партнер. 

Характер борьбы приучает не теряться, владеть и управлять собой в неожиданно 

возникающих не стереотипичных ситуациях. Тут не приходится «полжизни» ждать, когда 

оно придет, твое «мгновение», чтобы проявить все свои способности и возможности. 

  Научно-техническая революция создала огромные скорости, сложнейшую технику 

и поток информации. Это предъявляет повышенные требования к силе психических 

процессов у обслуживающего персонала. Естественно, что возник социальный «заказ», 

воспитать у таких работников психическую устойчивость, выносливость и надежность 

для безошибочной работы. Эти качества трудно воспитать в зрелом возрасте. Тренировку 

нужно начинать с детства, постепенно увеличивая нагрузку. В отличие от взрослого, у 

ребенка абстрактное мышление почти не развито. Он ориентируется в предметном мире, 

опираясь, главным образом, на наглядно-действенное мышление, позволяющее взять 

предмет в руки, переставить, передвинуть, разобрать. Решая задачу, ученик может 

испробовать различные варианты. Этот метод «проб и ошибок», опирающийся на 

материальные или материализованные действия, в соревнованиях полностью 

исключается. Правила игры не допускают даже прикосновения с целью облегчить себе 

расчет. От первого и до последнего хода это процесс абстрактного мышления. У старших 

учащихся и у взрослых, кроме этого, вырабатывается навык самостоятельно принимать 

окончательные решения в любой жизненной ситуации. Это очень важное 

профессиональное качество. 
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   Велика роль шашек и в эстетическом воспитании. Красота комбинаций, этюдов и 

концовок доставляют любителям истинное наслаждение, не оставляя равнодушными даже 

людей, мало причастных к ним. 

   Не следует, однако, наивно полагать, что достаточно научить ребенка правильно 

играть и все остальное образуется. Шашки принесут желаемые результаты не стихийно, а 

только тогда, когда будут педагогически организованы и управляемы. Среди взрослых эти 

игры распространены, как вид спорта и досуга. В отличие от бесполезных игр, 

«убивающих» время, эти воспитывающие игры развивают личностные качества, создают 

духовные ценности, имеющие общественное значение. Приобретенные в игре творческие 

способности человек немедленно применяет в сфере производства. Игра требует ясности 

ума и мобилизации духовных сил. Систематическая игра, ставшая с детства 

потребностью, вырабатывает привычку к умственной деятельности и культурному 

использованию свободного времени. Отдыхая, познавай и совершенствуйся! Вот решение 

одного из аспектов рационального использования свободного времени. 

Программа рассчитана на учащихся 1-11классов (в возрасте 7-17 лет). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Количество часов в неделю – 1ч. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

    Основная цель работы популяризация шашек среди учащихся школы, 

совершенствование теоретических знаний, овладение принципами построения дебютного 

репертуара, создание системы психологической и физической подготовки, углубленное 

изучение ходов шашечной игры, развитие умственных способностей занимающихся, 

развитие памяти и возможности проявить свои индивидуальные способности как в 

стандартных, так и в непредвиденных комбинациях. 

Задачи: 

1. Формирование коммуникативной компетентности: 

• координировать свои действия с действиями партнёров по совместной 

деятельности; 

• формирование социально адекватных способов поведения. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

• воспитание целеустремлённости и настойчивости; 

• формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

• формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество, принимать решения. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Дать учащимся знание основных приемов тактики и стратегии шашечной игры; 

5. Познакомить учащихся с примерами применения приемов тактики и стратегии в 

дебюте, в миттельшпиле и в эндшпиле шашечной партии; 

6. Прививать учащимся навыки применения изученных приемов в практической 

игре; 

7. Познакомить учащихся с историей зарождения и развития шашечной игры в 

Мире; 

8. Прививать учащимся чувство эстетичности через эстетику шашечной культуры; 

9. Познакомить учащихся с шашечными играми стран и народностей Мира; 

10. Прививать учащимся основные навыки шашечного мышления: оценка, выбор 

продолжения, анализ исполнения. 
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Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и методы работы: 

Формы организации деятельности 

1. групповая, 

2. коллективная 

3. индивидуальная 

Формы занятий 

1. Беседа 

2. Просмотр кинофильмов 

3. Видиолектории 

4. Настольные игры 

5. Турниры по шашкам 

6. Проведение соревнований 

Формы подведения итогов: 

1. Итоги соревнований 

2. Вручение грамот 

Содержание программы 

1. Шахматная доска и фигуры (2 ч) 

Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шашиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек. 

2. Ходы и взятие фигур (4 ч) 

Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

3. Цель и результат шашечной партии (4 ч) 

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное количество ходов. 

4. Общие принципы разыгрывание партии (6 ч) 

Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при игре в шашечных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, 

игровая практика. 

5. Особенности хода «дамки» (2 ч) 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

6. Тактические приемы и особенности их применения (8 ч) 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды 

связок и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение 

тестовых позиций, содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную 

темы. 

7. Шашечный турнир (2 ч). Игры в парах. Игры в командах. 

8. Игра «уголки» (2 ч). Правила игры «Уголки». Игровая практика «Уголки». 

9. Игра «поддавки» (2 ч). Правила игры «Поддавки». Игровая практика «Поддавки». 

10. Шашечный турнир (2 ч). 
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Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шашистов с приглашением родителей учащихся. 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности курса «Настольные игры» (шашки) 

Личностные результаты: 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Познавательные УУД: 

• ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

• умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

• умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенной 

учителем литературы. 

• умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 
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• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• Знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

• Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• Сравнивать, находить общее и различие. 

• Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

• Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», превращение пешки. 

К концу изучения курса дети должны знать: 

• шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, победа, ничья; 

• названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

К концу изучения курса дети должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шашечного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
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