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Пояснительная записка

Когда-нибудь каждый из учеников встанет перед важным вопросом в жизни: «Куда после
школы идти учиться, какую профессию выбрать?» От выбора зависит будущее ученика. Ведь
правильный выбор профессии повлияет на все сферы его жизни. Это и материальное положение
и то, насколько интересна и содержательна будет его будущая работа. Конечно, когда человек
знает много профессий, интересуется, читает о них, то у него выбор более осознанный и
точный, меньше вероятность, что в дальнейшем он разочаруется в своей профессии.

Актуальность данной программы в том, что она позволяет детям задуматься над этой
проблемой и помочь в будущем в выборе профессии.

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических,
психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по
оказанию молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии
способностей, склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка,
многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-
воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. В различных видах
деятельности (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой,
производительном труде). Профориентационное направление прослеживается в плане работы
каждого классного руководителя, воспитателей, социального педагога, педагога-психолога,
учителей трудового обучения, в процессе работы школьной библиотеки, медработника.

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и
рассчитана на проведение 17 часов в год в 5 классе. Время одного занятия – 40 минут.

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами внеурочной деятельности, конкретизирует содержание курса, даѐт
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. Направление программы внеурочной
деятельности - общекультурное. Программа носит интегративный характер.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
указывает, что профориентационная работа является неотъемлемой частью программы
воспитания и социализации школьников. В соответствии с ФГОС ООО выпускник основной
школы должен обладать следующими качествами: «…формирование ответственного
отношения к учению, способности к самообразованию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий».
Школа должна выпускать ученика «…ориентирующегося в мире профессий, понимающего
значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы». Формирование у школьников мотивации к труду, потребности
приобретения востребованной на рынке труда профессии становятся сегодня приоритетными в
системе общего образования. Не менее значимо и соответствие выбираемой сферы
профессиональной деятельности личностным особенностям (способностям) и потребностям
(интересам) выпускников. Именно поэтому одним из концептуальных направлений ФГОС
стала профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений. И начинать
такую деятельность необходимо как можно раньше.

Цель программы –формирование профориентационной компетентности подростков
путем включения в процесс активного планирования своего профессионального будущего.

Задачи:
•   познакомить обучающихся с особенностями различных видов профессий;
• способствовать формированию уважительного отношения к труду и людям разных
профессий;
• активизировать внутренние психологические ресурсы обучающихся для формирования
умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу;



• осознать значимость правильного выбора будущей профессии;
•  развивать навыки конструктивного взаимодействия при выборе будущей  профессии;
• уметь оценивать свое решение о профессиональном выборе.

Программа внеурочной деятельности «Профориентация» социальной направленности с
практической ориентацией разработана для обучающихся 5-9 классов. Рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
«Профориентация»

Результатом обучения по программе должны стать:
личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах;
участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны
отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные:



1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
3) овладение навыками смыслового чтения.
Коммуникативные:
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные результаты изучения данной программы внеурочной деятельности должны
отражать:
1) ориентация в мире профессий;
2) ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;
3) выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств личности;
4) соотнесение интересов и способностей с миром профессий.

Учащийся научится: планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском
информации; выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём исследования,
отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования
выводы; использовать игровые приёмы для решения практико-ориентированных задач.

Учащийся получит возможность научиться: самостоятельно задумывать, планировать
и выполнять учебные действия, связанные с решением практико-ориентированных задач;
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; осознавать свою
ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненных работ;
Личностные качества, которые развиваются в результате обучения по программе:
самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность,
взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие.

Содержание курса внеурочной деятельности «Профориентация»

5 класс, 17 часов

1. Введение. Знакомство.

2. Мои личные профессиональные планы.

3.Интересы и склонности в выборе профессии.

4.Правила выбора профессии.

5.Ошибки и затруднения при выборе профессии.

6.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода.

7.В каких учебных заведениях можно получить профессию?

8. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»).

9.Рабочие профессии.

10. Встреча с интересной личностью.

11. Великие личности нашей страны и путь их становления.

12. «Мои родители хотят, чтобы я был(а)  похож на…и работал(а)…»

13. Групповой проект  «Мир профессий».



14. Экскурсия на предприятия нашего района.

15. Отчет о посещении предприятий.

16. Творческий проект «Моя будущая профессия».

17.Творческий проект  «Моя будущая профессия».

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Профориентация»

5 класс
№
п/п Тема

Общее
количество

часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1 Введение. Знакомство. 1 1
2 Мои личные

профессиональные
планы.

1 1

3 Интересы и склонности в
выборе профессии.

1 1

4 Правила выбора
профессии.

1 1

5 Ошибки и затруднения
при выборе профессии.

1 1

6 Кем работают мои
родные. Кем работают
мои родители?
Профессии моего рода.

1 1

7 В каких учебных
заведениях можно
получить профессию?

1 1

8 «Секреты» выбора
профессии («хочу»,
«могу», «надо»).

1 1

9 Рабочие профессии. 1 1
10 Встреча с интересной

личностью.
1 1

11 Великие личности нашей
страны и путь их
становления.

1 1

12 «Мои родители хотят
чтобы я был похож
на….и работал………»

1 1

13 Сочинение-рассуждение:
«Если бы я был
президентом…»

1 1

14 Экскурсия на 1 1



предприятия нашего
района

15 Отчет о посещении
предприятий.

1 1

16 Творческий проект "Моя
будущая профессия"

1 1

17 Творческий проект "Моя
будущая профессия"

1 1

Итого 17 часов



Рабочая программа
по внеурочной деятельности

«Пулевая стрельба»
для 9 - 10 классов

Составитель: Цыганков С.В.



Пояснительная записка

Пулевая стрельба является одним из подвидов стрелкового спорта. Стрельба в этом виде
спорта производится из пневматических, малокалиберных и крупнокалиберных пистолетов и
винтовок.
В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом спорта и имеет два
значительных достоинства для здорового образа жизни: способствует улучшению здоровья,
отвлекает людей от вредных привычек, укрепляет обороноспособность нашей Родины. Пулевая
стрельба, как и другие виды спорта, предъявляет большие требования к  учащемуся как
личности. Он должен обладать высокой эмоциональной устойчивостью, достаточными волевыми
качествами. В нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от
окружающей обстановки, подавлять непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к
выполняемой работе. Очень актуальны занятия пулевой стрельбой для подростков: во-первых,
отвлечь их от бесцельных прогулок по улице, во-вторых, в условиях снижения физического и
психического здоровья детей приобщить к  здоровому  образу жизни, принимая участие в
становлении нравственного, морально-волевого  человека.

При занятии пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, как
целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. Обязательный фактор
проявления и развития воли - преодоление препятствий. Пулевая стрельба требует хорошей
физической подготовки, развитой ЦНС. Также развиваются вестибулярный аппарат, зрительный
анализатор.
Учащиеся в процессе обучения приобретают навыки обращения с оружием, особо это  важно для
мальчиков,  ведь многим предстоит нести службу  в рядах Вооруженных сил России
Программа составлена для учащихся 9-10 классов. с комплектацией:

Количество часов:
 1 год обучения – 34 часа (1 час в неделю).

Программа имеет спортивно-техническую направленность
По уровню усвоения – общеразвивающая
По целевой установке - модифицированная

Модификация произведена в увеличении количества часов  на все разделы в соответствии с
нагрузкой педагога.

Цель: овладение   учащимися компетентностями в области стрельбы из пневматической
винтовки.
Задачи:

 обучить основным упражнение по пулевой стрельбе
 сформировать систему теоретических знаний по пулевой стрельбе из пневматической

винтовки
 развивать вестибулярный аппарат,  зрительный анализатор
 воспитывать культуру общения и поведения в социуме
 воспитывать  волевые качества  дисциплинированность, целеустремленность,

настойчивость, выдержку, самообладание
 участвовать в соревнованиях и товарищеских встречах по пулевой стрельбе
 подготовить юношей к службе в вооруженных силах России

Формы и режим:
 занятия теоретические и практические
 соревнования
 товарищеские встречи
 тестирование



 продолжительность занятия 40 минут +10 минут перерыв
Структура занятия:
Орг. момент -5 минут
Повторение изученного материала - 10минут
Основная часть – 20минут
Рефлексия-5 минут
Обязательным на каждом занятии является использование здоровьесберегающих технологий
Материально-техническое обеспечение:
1. Тир школьный.
2. Винтовки пневматические
3. Пули для стрельбы из пневматических винтовок
4. Мишени бумажные № 7

1. Планируемые результаты.
Наиболее важными предполагаемыми результатами работы по реализации программы можно
считать:
становление личности учащегося как гражданина  России, готового встать на защиту Родины;
воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи ветеранов и
молодёжи, преемственность;
создание условий для раскрытия ребёнка как гармонично развивающейся личности, с большим
творческим потенциалом;
привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным формам
гражданского и патриотического воспитания, способствующих сохранению  преемственности
поколений.

Прогнозируемые результаты, критерии и механизм оцениваниярезультатов.

1-й год обучения
Учащийся должен знать:
• историю, виды и типы российского стрелкового и спортивного оружия;
• правила безопасного поведения при обращении с оружием и боеприпасами
во время стрельбы;
• основные правила стрельбы;
• материальную часть пневматического и малокалиберного оружия;
Учащийся должен уметь:
• ремонтировать, обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение
пневматическую и малокалиберную винтовки;
• стрелять   по   мишеням   из   различных   положений,   корректировать стрельбу;
• анализировать результаты своей стрельбы;
• участвовать в соревнованиях по стрельбе.
2-й год обучения. Учащийся должен знать:
 о развитии стрелкового спорта в России;
 разрядные нормы по стрельбе из пневматического оружия;
 технику безопасности при заряжании, изготовке и стрельбе;
 правила поведения в тире, команды, подаваемые при проведении стрельб и их
выполнение;

Учащийся должен уметь:



 кучно и метко стрелять по мишеням из пневматической винтовки;
 вносить поправки при стрельбе;
 осуществлять корректировку при стрельбе;
 участвовать в соревнованиях по стрельбе на уровне района и ок

2. Содержание программы.
1.Углубление знаний анатомии человека.

Строение тканей: мышечной, нервной, костной и др. Опорные и двигательные функции скелета и
мышц. Наружный покров. Органы: дыхания, кровообращения, равновесия и др. Газообмен.
Обмен веществ, пищеварение. Вторая сигнальная система. Сенсорные и моторные сигналы.

2.Физическая подготовка.
Значение общей и специальной физической подготовки. Ежедневная зарядка. Закалка водными
процедурами. Занятия в различных спортивных секциях. Подвижные спортивные игры. Развитие
общей выносливости, силы, силовой выносливости, ловкости, гибкости, координации движений
тела. Развитие устойчивости позы тела при стрельбе из различных положений, статистической
выносливости, высокой точности, быстроты и координации движений частей тела при стрельбе,
способности выключения и фиксации отдельных мышц и суставов, автономности и плавности
различных видов нажатия на спусковой крючок. Дыхательные упражнения для повышения
мышечно-суставной чувствительности.

2.Психологическая подготовка.
Преодоление своих отрицательных эмоций. Отключение от внешних и внутренних
раздражителей. Создание эмоционального подъема перед стрельбой. Сосредоточение внимания
на своих действиях для обеспечения точных выстрелов. Мобилизация своих сил для лучшего
выполнения упражнения по стрельбе. Уверенность в точных выстрелах. Надежность стрельбы в
любых экстремальных условиях. Самостоятельность действий при выстреле, анализе своих
ошибок и их устранении.
4.Углубленное изучение пневматического оружия
Надежность запирания канала ствола, блокировка спускового механизма. Регулировка прицела.
Пристрелка. Техническая эксплуатация оружия. Меры безопасности. Возможные отказы и их
устранения. Правила проведения соревнований.
5.Общие сведения о пневматическом оружии повышенного качества
Технические данные. Конструктивные отличия. Назначение и устройство основных частей
оружия. Заряжание и разряжение.  Особенности эксплуатации.
6.Вспомогательные упражнения по стрельбе
Аналогичны упражнениям 4-11. Постепенное увеличение количества выстрелов в упражнениях.
7.Основные упражнения по стрельбе

Аналогичны упражнениям 18-22. постепенное увеличение количества выстрелов.
Упражнение 23. Стрельба из винтовки  по мишени № 6
Упражнение 24. Стрельба из винтовки по мишени № 6
Упражнение 25. Стрельба из винтовки  по мишени № 8
Упражнение 26. Скоростная стрельба из винтовки по силуэтам
Упражнение 27. Скоростная стрельба из винтовки № 6
Упражнение 27. Тренировка без стрельбы с винтовкой с переменным центром тяжести, стоя без
опоры
Упражнение 29. Стрельба из винтовки с переменным центром тяжести, стоя без опоры.
8.Стрелковые игры
Аналогичны программе первого года обучения.
9.Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки



Проводится между членами кружка, на первенство города и округа.

3. Учебно-тематический план

Всего часов: 34

№ Тема Кол-во
часов

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1
2 Начальные сведения об анатомии человека 3
3 История создания и развития пневматического  оружия 2
4 Физическая подготовка стрелка 3
5 Психологическая подготовка стрелка 2
6 Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 2
7 Общие сведения о пневматическом оружии. 3
8 Подготовительные упражнения по стрельбе 3
9 Вспомогательные упражнения 3
10 Основные упражнения по стрельбе 5
11 Стрелковые игры 5
12 Соревнования по стрельбе из винтовки 2

Итого: 34

Список литературы
1. А.Д.Дворкин «Стрельба из пневматических винтовок».1992
2. Сборник руководящих документов по стрелковому спорту.
3. Л.Н. Вайнтейн. Психология в пулевой стрельбе
4.А.А.Юрьев.Спортивная стрельба.
5. Материалы семинара «Методика обучения точному выстрелу, в том
числе в сложных условиях».
6.А.С.Кузнецов программа кружка «Стрелковые кружки».1996
7.Правила соревнований по пулевой стрельбе.1
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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  
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2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

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

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 
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10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

 Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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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.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий  

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 
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школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память  

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина;   

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается 

на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям.   

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 
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воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу;  

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям;  

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 
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Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории;  

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 
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высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, 

педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
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Особенности реализации программы  

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной 

и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, 

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. 

Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный 

Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России 

(общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России 

(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 
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Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны.  Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 

как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

(«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 
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Государственные праздники Российской Федерации:  

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января).  История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 
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− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт 

человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — 

А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 
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− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ.  Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления 

искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры 

опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215-

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.   

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты   

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и 

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность 

в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых 

проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 

письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять 

желание готовить небольшие публичные выступления. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению 

учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную 

грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с 

учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы 

и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
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Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир:  сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 
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положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 



22 
 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и 

приоритетной. 
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Тематическое планирование 
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний  

1–2 классы 

 

  

 

 

 

 

 

 

Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение 

вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

3–4 классы 

 

Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 

9 лет.  

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению 

своих знаний. 

 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское время были 

грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

 Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 

институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия  

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне.  

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: 

природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы.  Беседа: «В каких местах России тебе 

хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3–4 классы 

 

Историческая память народа 

и каждого человека 

Героическое прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении любви 

к Родине, готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных 

войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 
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3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской  

1-2 классы Героизм советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Участие молодежи в 

защите Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять»,   

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, 

не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной 

страны – герои Советского 

Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. Качества 

героини: самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

 

Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои».  

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, 

набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 

  



26 
 

4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина 

о процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей 

стране: право гражданина на 

выбор; справедливость, 

всеобщность, личное участие 

гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в день 

выборов  
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3-4 классы Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни государства, 

общества и каждого его члена; 

право гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и 

справедливость российского 

государства, обеспечивают 

достойное будущее общества и 

каждого его члена.  

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

 Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!».  

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, 

актеры и др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? 

(работа с иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию)  

1–2 классы Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя 
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3–4 классы 

 

В разные исторические 

времена труд учителя   уважаем, 

социально значим, оказывает 

влияние на развитие 

образования членов общества.  

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий 

писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения 

детей чтению 

 

 

 

 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов.  

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол.  

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем 

с ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

    Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. 

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе  

1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников.  

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: 

«Мы вместе!» 
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3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить 

и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы 

умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В 

коллективе чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а 

миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В 

одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 
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7. По ту сторону   экрана  

1-2 классы 

 

Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы 

без звука. 1908 год – рождение 

детского кино в России. Первые 

игровые фильмы:  

 «Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о 

вещем Олеге». Создание студии 

«Союздетфильм». Известные 

первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу).    

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия 

фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых 

зеркал», «Царевна-лягушка».  

 Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое 

киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы? 

 Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. 

Экк), «Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы),  

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в 

кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая 

игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого 

лица на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных 

фильмов, определение их темы, объяснение назначение: почему фильм 

называется документальным? Чем он отличается от художественного?  

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 
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8. День спецназа  

1-2 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных объектов; 

борьба с террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки.  

  Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки   

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 

(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по 

выбору) 
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3-4 классы 

 

28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные поисково-

спасательные работы;  

Обеспечение 

международных мероприятий 

(олимпиад, соревнований, 

встреч руководителей  

  Деятельность известных 

спецподразделений:  

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами  

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые 

качества бойцов спецназа: 

физические (сила, ловкость, 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли 

работа спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками 

заложников, охранять важные мероприятия или объекты?  

  Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с 

нормой его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км 

(10 мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола 

(90 раз). 

    Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации.  

    Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 

     Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

9. День народного единства  

1–2 классы Чему посвящен праздник 

«День народного единства»?  

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те 

времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли русской в 1612 году  

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными 

захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?».  

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, выражение лица.  

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение?  

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 
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3–4 классы 

 

История рождения 

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

 

 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади 

в Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 

иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. 

Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о 

подвигах А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг 

Матросова»), Н. Гастелло (картина  

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя.  

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного 

единства» 
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10. Россия – взгляд в будущее  

1-2 классы 

«Цифровая 

экономика 

сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление 

хозяйством страны: 

производство, распределение, 

обмен, потребление. Что 

сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно 

ли управлять экономикой с 

помощью компьютера (что 

такое цифровая экономика – 

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен-

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 
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3-4 классы 

«Цифровая 

экономика.  

«Умный город» 

 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями (интернет-

экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный 

город»: «умное освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой 

экономики? Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие 

действия человека по заданной 

программе); искусственный 

интеллект (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные 

задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, 

сделанные человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 
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11. День матери  

1–2 классы Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей. Матери-

героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». 

Интерактивное задание: расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины 

С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро».  

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. 

Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты 

думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: 

Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 
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3–4 классы Мать, мама – самый дорогой 

и близкий человек на свете. С 

давних времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины Леонардо-да Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна 

Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? 

Какими словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа 

по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон 

солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о 

своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда),   

Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина?  

1-2 классы Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит детей. 

Родина – это отчий дом, родная 

природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к 

стране, государству. Человек 

всегда проявляет чувства к 

своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру   

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает 

автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка).  

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках  
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3-4 классы 

 

Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы и 

социума, вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих 

людей о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект».  Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов 

и писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 
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13. Мы вместе.   

1-2 классы Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и 

каждого человека. Семейное 

древо. Память о своих родных, 

которые представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных 

народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе».  
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3–4 классы Историческая память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, 

заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и благополучие 

ближних: «накорми голодного, 

напои жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден».  

Благотворительные 

организации в современной 

России («Например, «Подари 

жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем 

миром»?  

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор).  

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны   

1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который 

закрепляет права гражданина 

как отношение государства и его 

граждан. Права — это 

обязательство государства по 

созданию условий 

благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ  

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: 

что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 
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3–4 классы 

 

Конституция – главный закон 

страны.  

Права гражданина РФ:  

свобода вероисповедования, 

право на участие в 

управлении делами государства;  

право избирать и быть 

избранным;  

право на участие культурной 

жизни общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ 

как установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ?  

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием)   

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

  



44 
 

15. Герои нашего времени  

1-2 классы Герой – человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей смелости, 

отваге. Совершая подвиги, 

герой никогда не думает об 

опасности для себя, его действия 

направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране 

являются не только взрослые, но 

и дети. Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 

времени  

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя?  

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, 

Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу».  

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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3- 4 классы Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь 

 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, 

погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать?  

     Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких 

рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. 

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой 

Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин 

(на выбор).  

      Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить 

список героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга 

(например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»  

1-2 классы Новый год – любимый 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек.  

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День Белого 

Месяца); осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка».  

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции 

встречи Нового года народов России 

 

3-4 классы 

 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского 

дома) с Новым годом?  

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции 

встречи Нового года в странах мира 
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17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова  

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не 

только составитель и издатель 

первых книг, но и педагог, 

создатель методики обучения 

грамоте. Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова.  

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как 

вы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте?  

 Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? 

Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами,  

   Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, 

составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие 

желания были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 

перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые 

изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. 

Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали?  
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18. Налоговая грамотность  

1-2 классы Налог – денежные отношения 

между организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов.  

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет 

деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства жилья, 

детских садов и школ, больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 

использования налогов.  

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

3-4 классы Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись 

без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

 

 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

     Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а 

налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 
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19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней 

жизни под обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного 

города: ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как 

праздновали Новый год...  

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

 Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков 

вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 

отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал военный 

завод, убирали снег с улиц; по 

радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. Посильная 

помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше.  

Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь 

блокадного Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – 

дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут 

детей? Какая стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 

лет), что работал поваренком в заводской столовой.  

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание 

фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было? 
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20. Союзники России  

1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Белоруссия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в 

борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 
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3-4 классы Союзники современной 

России. Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

   Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом.  

Интерактивное задание: восстановим пословицу.  Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила».    
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21. Менделеев. 190 лет со дня рождения  

1-2 классы Наука и ученые: научные 

открытия позволили изменить 

жизнь человека и развивать 

общество. 

  Лаборатория ученого. Что в 

ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-химик и 

физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор учебников 

по химии. Любимые занятия 

ученого в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то 

веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты?  

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном 

шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью 

создал Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям 

Землю из космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.  

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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3-4 классы 

 

Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

 «Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник 

(создатель новых красок) 

 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать?  

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете.  

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. 

Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева 

(по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на 

воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар 

(стратостат)?  

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.  

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя  

1-2 классы 

«Первооткрыва

тели: 

мореплаватели 

и космонавты» 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности.  

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: 

С какой целью создаются станции в Антарктиде? 

 Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы 

детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

  Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной 

книги «Первопроходцы». 
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3-4 классы 

«Первооткрыва

тели – 

граждане 

России» 

 

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. Это 

– мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

 

 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных 

событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). 

Например, когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких 

странах побывали моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним 

составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества 

героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества  

1–2 классы   Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть место 

подвигу. Памятник советскому 

воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма?  

Интерактивное задание: краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по 

выбору).  

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о 

Н. Масалове). 



57 
 

3–4 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится 

в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по 

выбору).  

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на 

тему «О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. 

Логвинов, С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, 

совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 
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24. Как найти свое место в обществе?  

1-2 классы 

«Я – в 

семейном и 

детском 

обществе» 

Твое место в семейном 

коллективе.  Твое равноправное 

участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в 

делах семейных.   

Классный коллектив – это 

твое детское общество. Твои 

интересы, обязанности, друзья в 

этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с родителями?  

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный 

член семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки 

помочь ей; б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих 

детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления 

нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво».  

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе 

чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не 

страшен» (согласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение 

подчиняться) 
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3-4 классы  

«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно 

во взрослом 

обществе?» 

 

 

Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой жизни в 

обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого 

делаешь 

 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии? 
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25. Всемирный фестиваль молодежи  

1-2 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – 

это возможность молодых 

людей общаться: поделиться 

своими планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На Фестивале 

проводятся различные 

мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник 

Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на 

которое вам хочется пойти. Поделитесь своими планами с 

одноклассниками.  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. 

Дружба, мир, солидарность. Молодежь – создатели новой истории).  

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: 

Для каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные 

гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России? 
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26. Первым делом самолеты….  О гражданской авиации  

1-2 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов.   

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).  

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных 

и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок.  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога 

из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней.  Сегодня от 

Москвы до северной столицы – 1,5 часа полета.  

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-

9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня.   
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3-4 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах, 

летописях. Мечта стать 

летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 

мужчинам, так и женщинам 

разного возраста.  

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).  

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь 

время». Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – 

летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» 

интересом к небу и полетам? Будут ли мальчишки летчиками?  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель 

А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой  

1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные 

места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк 

Салгирка, танк-памятник освободителям города от фашистов, Крымский 

театр кукол.  

  Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы 

вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

   Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после 

уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 
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3-4 классы 

 

Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма.  

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, 

восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты 

птичьего полета.  

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. 

 Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

 Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем 

слова для оценки искусства татарского народа 
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28. Россия – здоровая держава  

1-2 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это 

помогает ему многое успевать, 

успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете 

слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут 

нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 
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3-4 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа 

жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 

делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб 

больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот 

стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных прогулок»  

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров-

углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы 

детей, какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк!   

1-2 классы Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории 

цирка в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре.  

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору.  

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 
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30. «Вижу Землю»   

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях 

голубой планеты «Земля».  

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?  

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать 

летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли ему 

стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом (ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, мечтательность).   

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он 

парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось 

ли запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; 

восприятие репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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31. 215 лет со дня рождения Гоголя  

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века. Удивительные факты 

писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских 

блюд.  

 Знакомство и дружба Гоголя 

и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?   

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится 

иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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3-4 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века.  Особенности характера 

писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей к 

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль 

произведений Гоголя: 

обращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?   

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». 

Беседа: есть ли среди героев сказочные?  Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два 

разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя.  

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте.  

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, 

в последний раз…  

     Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-

богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский 

у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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32. Экологичное потребление  

1-2 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

    Воображаемая ситуация.  

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы 

возможного использования этой вещи.  

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 

есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы 

экономно относиться к воде и электричеству. 
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3-4 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия природного 

материала (воды, света) 

 

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые 

вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; 

нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача 

вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается…  

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением?    

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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33. Труд крут!   

1-2 классы Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Любой труд имеет цель, 

результат. Качества труженика, 

которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний-

умений, терпение, 

старательность, 

ответственность, аккуратность и 

др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось?  

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с 

важным условием его успешного выполнения. Например, приготовить 

пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квартиру (уметь включать 

пылесос); помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, 

терпение, желание). 
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3-4 классы Страницы прошлого: 

трудились ли люди 

первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и 

развития общества.  

 Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная 

 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может 

быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если 

тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками).  

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, 

будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 
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34. Урок памяти  

1-2 классы Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы  

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно-

прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Эвристическая беседа: что может рассказать семейный альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе.  

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. 

Назовем историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого 

его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность?  

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» 

описывают игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего 

сделана, где производится (например, Хохломская, Городецкая, 

Дымковская, Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 
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3-4 классы Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, 

науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия 

человека: знаменитые 

профессиональные династии 

России 

 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит 

о своем детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

 Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом 

прошлом России с названием события. Какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои 

этих событий?  

  Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси 

с современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год 

его открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие 

общества научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). 

    Дискуссия: может ли современное общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

    Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, 

врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей? 
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35. Будь готов! Ко дню общественных организаций  

1-2 классы 

 

19 мая – День детских 

общественных организаций. Что 

такое общественная 

организация? Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы 

были членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных 

организаций 

3-4 классы История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол. Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: 

как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью 

занимаются их члены. Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями.  

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура 

народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 

 Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз? 
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина  

1-2 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне?  

 Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки:  

Саша: - Еще, нянюшка, еще!  

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да 

ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые 

цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина 

со строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 

3-4 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия Пушкина 

известна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки 

и няни; учеба в Царскосельском 

лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь литературного 

русского языка. Он приблизил 

его к народному языку, отошел 

от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с 

английского (французского, немецкого) языка.  

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и 

няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как 

Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его выступление?». Оценка 

слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это истинная 

поэзия!» 

 Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. 

Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

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

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

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

чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 
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смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься 

до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду 

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

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

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, 

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

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 
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Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. 

Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные 

многодетные семьи.  

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

дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не 

просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно 

помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша 

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

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

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.  

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

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

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

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге 

начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в 

том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской 

Федерации.  

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой 

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 
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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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала 

и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

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

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин.  Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад 

А. С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  
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Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

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

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

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

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества. 
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В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

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

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

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

человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

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

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 
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социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

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

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий.  

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
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поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности.   

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 
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Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события 

истории родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 
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общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

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

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

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

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 
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норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
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Тематическое планирование 
5–7, 8–9 классы (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний 

 

 

 

 

Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание».  

Возможности, которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха.  

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о 

том, как можно их достигнуть.  

Там, где Россия 

 

 

 

 

Родина — не только место 

рождения. История, культура, научные 

достижения: чем мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика 

о России.  

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

 

 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей 

Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная система 

России (30 лет ЦИК) 

 

 

 

 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны.  

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной 

из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, 

региона, страны – достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система 

в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

 

 

 

 

Ценность профессии учителя. 

Советник по воспитанию – проводник 

в мир возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший 

товарищ», помогающий как 

объединить школьный коллектив в 

дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика.  

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы 

я был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы 

к ученикам…, как готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для проведения уроков?»; 

«Чем может помочь советник по воспитанию?» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях в 

коллективе  

(Всемирный день 

психического здоровья, 

профилактика 

буллинга)  

 

 

 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. Знания 

о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить свое 

психическое здоровье, как смотреть на 

мир позитивно, как не стать жертвой 

«травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем.   

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни.  

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение 

их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе 

которого школьники составляют список лайфхаков класса о том, 

как подростку справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых.  

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. . 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России  

 

 

 

 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками 

героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны.  

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика.  

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного 

фильма о классе, сделанного руками школьников.  
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа 

 

 

 

 

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России имеют 

особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу 

духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают 

особыми профессиональными, 

физическими и моральным 

качествами, являются достойным 

примером настоящего мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

 

День народного 

единства 

 

 

 

 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты.  Ополчение 

во главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой 

Кузьмой Мининым.  

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства.  

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени.  

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы 

бы увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями.  

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 



96 
 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые 

профессии  

 

 

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с проникновением искусственного интеллекта 

во многие сферы не только экономики, но и культуры, 

образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой 

школьники знакомятся с новыми понятиями в области цифровых 

технологий и с профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьников завершить некоторые из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь просто 

невозможна, я с этим утверждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 

семье (День матери) 

 

 

 

 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Первое, 

что приходит в голову, когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам 

и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

 

 

 

 

Что для каждого человека означает 

слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся 

наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. 

Родина – это не просто территория, 

это, прежде всего то, что мы любим и 

готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал 

гордость при виде государственных символов нашей страны. 

Какова региональная символика? Что означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе 

 

 

 

 

История создания Красного Креста. 

Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтерство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в 

Международного Комитета   Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон страны 

 

 

 

 

Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение 

 

Участие во вступительной беседе о значении слова 

«конституция» и о жизни без конституции.  

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение 

прав или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Нужно 

знать Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Герои нашего времени 

 

 

 

 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме 

тех, кто вставал на ее защиту.  

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня?  

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России  

 

 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы.  

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?)  

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы 

изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова  

 

 

 

 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки».  

Налоговая грамотность 

 

 

 

Современный человек должен 

обладать функциональной 

грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они 

обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации.  

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

 

 

 

 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы выживания 

ленинградцев.  

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел 

захватить город; почему Ладожское озеро называют дорогой 

жизни; чем стало полное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном 

городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России 

 

 

 

 

Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия 

делает для союзников? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. 

День российской науки  

 

 

 

 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений.  

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране.  

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования 

достижений науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и 

минусы научно-технического прогресса» 

День первооткрывателя 

 

 

 

 

Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; 

за вторую минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий 

деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их регионе.  

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географического общества о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных 

сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы 

его …»; «Каждый может стать первооткрывателем, потому что 

…». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

 

 

 

 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня.  

Смекалка в военном деле. 280-летие 

со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); 

командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море (1798—

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного.  

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность   защитникам Отечества 

Как найти свое место в 

обществе  

 

 

 

 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы создать 

хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы 

найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в 

России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной 

жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, 

как найти спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в 

выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», 

в ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, карточки «умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и 

т.д. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Всемирный фестиваль 

молодежи  

 

 

 

 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный 

фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской авиации 

 

 

 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые 

рекорды российских летчиков.  

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, 

связанные с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого 

полета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

 Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 

школьники выполняют некоторые упражнения и задания 

(например, «Компас», «Часы» и др.) которые предлагают 

современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», 

в ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Крым. Путь домой 

 

 

 

 

Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 

использованием карты.  

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском полуострове?  

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

 

 

 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка)  

 

 

 

 

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии.  

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 

детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, 

акробатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных).   

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин, 

Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

 

 

 

 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены.  

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» - 

героизм персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о космонавте и сделать 

сообщение для одноклассников (Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, 

Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя  

 

 

 

 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. 

 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам 

из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…».    

Экологичное 

потребление 

 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические проблемы как 

следствия безответственного 

поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в их появлении, поиски 

решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, 

которые легко может соблюдать каждый 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Труд крут 

 

 

История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека?  

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.  

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти 

 

 

 

 

История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня 

Победы. Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет 

тысячи человек заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества?  

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного 

полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций  

 

 

 

 

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность.  Распад 

пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него 

вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по 

которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. Великий 

и могучий. 

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина  

 

Неизвестный Пушкин.  

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка.  

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

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

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

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

чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 
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смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься 

до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду 

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

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

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, 

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

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 
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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.  
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Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой 

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

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

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? 

Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, 

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—

1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

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

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? 

Примеры настоящей 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала 

и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

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

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин.  Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад 

А. С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты 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; 
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• 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 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 
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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 незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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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 
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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-

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 
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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 
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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. 

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. 



118 
 

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 природного, техногенного и социального характера. 
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Тематическое планирование 
10–11 классы (1 час в неделю) 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний 

 

 

 

 

Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание».  

Возможности, которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха.  

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, 

как можно их достигнуть.  

Там, где Россия 

 

 

 

Родина — не только место 

рождения. История, культура, 

научные достижения: чем мы можем 

гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о 

России.  

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

 

 

 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о жизни 

и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная 

система России  

(30 лет ЦИК) 

 

 

 

 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны.  

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а 

проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии 

своего города, региона, страны – 

достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в 

России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

 

 

 

 

Ценность профессии учителя. 

Советник по воспитанию – 

проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для 

каждого ребенка в стране, наставник 

и «старший товарищ», помогающий 

как объединить школьный коллектив 

в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Просмотр видеоролика.  

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я 

был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к занятиям…, какие вспомогательные 

средства использовал для проведения уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях 

в коллективе 

(Всемирный день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга)  

 

 

 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить 

свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не 

стать жертвой «травли», и самому не 

опуститься до «травли» других, 

необходимы всем.   

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психического 

здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни.  

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение их. 

Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он причиняет 

человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список лайфхаков класса о том, как подростку 

справляться со стрессами, излишним давлением взрослых.  

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. . 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России  

 

 

 

 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны.  

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, 

жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика.  

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров немого 

кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о 

классе, сделанного руками школьников.  
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа 

 

 

 

 

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России имеют 

особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа 

обладают особыми 

профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются 

достойным примером настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах 

подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

 

День народного 

единства 

 

 

 

 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся Смуты.  

Ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым.  

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства.  

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени.  

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы бы 

увидели причины появления народных ополчений? Обмен мнениями.  

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. Дискуссия о том, когда еще люди чувствуют, 

что им надо объединяться? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / новые 

профессии  

 

 

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники высказывают 

свои мнения о возможностях и рисках, которые появляются в связи с 

проникновением искусственного интеллекта во многие сферы не 

только экономики, но и культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники 

знакомятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью направлениями 

профессиональной деятельности, которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников 

завершить некоторые из предложений, например: «Самое большое 

открытие, которое я сделал на этом занятии – это …»; «Все говорят, 

что без цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у меня спросят, готов ли я учится всю свою 

жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях 

в семье  

(День матери) 

 

 

 

 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает предложение «Первое, что приходит в 

голову, когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам и 

детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

 

 

 

 

Что для каждого человека 

означает слово «Родина»? Это 

родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и 

народ. Чувство любви к своей Родине 

человек несет в себе всю жизнь, это 

его опора и поддержка. Родина – это 

не просто территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы 

защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость 

при виде государственных символов нашей страны. Какова 

региональная символика? Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе 

 

 

 

 

История создания Красного 

Креста. Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в 

Международного Комитета   Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон 

страны 

 

 

 

 

Значение Конституции для 

граждан страны. Знание прав и 

выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное 

поведение 

 

Участие во вступительной беседе о значении слова «конституция» 

и о жизни без конституции.  

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав 

или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Герои нашего 

времени 

 

 

 

 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме тех, 

кто вставал на ее защиту.  

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня?  

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России  

 

 

 

 

Новый год — праздник всей 

семьи. Новогодние семейные 

традиции. Новогодние приметы.  

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов 

России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?)  

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы 

изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова  

 

 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки».  

Налоговая 

грамотность 

 

 

 

Современный человек должен 

обладать функциональной 

грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации.  

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

 

 

 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

выживания ленинградцев.  

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем стало 

полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады для всей 

страны, для хода Великой Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам Гитлера 

не суждено было сбыться? 

Союзники России 

 

 

 

 

Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия делает 

для союзников? 

190 лет со дня 

рождения 

Д. Менделеева. 

День российской 

науки  

 

 

 

 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений.  

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране.  

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений 

науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День 

первооткрывателя 

 

 

 

 

Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за 

ее продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя 

любой школьник. 

 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; за 

вторую минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий деревьев, 

кустарников и цветов, которые растут в их регионе.  

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического 

общества о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: «Я 

никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных сетях 

по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения 

Федора Ушакова 

 

 

 

 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня.  

Смекалка в военном деле. 280-

летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); 

командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море 

(1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного.  

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность   защитникам Отечества 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Как найти свое место 

в обществе  

 

 

 

 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и самому 

быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое призвание и 

стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в 

России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой школьники 

обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в выборе 

профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», в 

ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор могут 

входить, например, карточки «умение готовить», «умение дружить», 

«умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи  

 

 

 

 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 

Фестивали, которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль 

молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

 

 

 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые 

рекорды российских летчиков.  

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, связанные 

с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 

1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете «Русский 

витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114-

300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

 Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники 

выполняют некоторые упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам при 

профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», в 

ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться мечта 

о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой 

 

 

 

 

Красивейший полуостров с 

богатой историей. История 

Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 

использованием карты.  

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском полуострове?  

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

 

 

 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка)  

 

 

 

 

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии.  

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у детей 

и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, акробатике, 

эквилибристике, гимнастике, жонглировании, эксцентрике, 

иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных).   

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого школьники 

разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знакомятся 

великими российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, 

Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

 

 

 

 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены.  

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» 

- героизм персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: найти 

в интернете информацию о космонавте и сделать сообщение для 

одноклассников (Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей 

Леонов, Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена Кондакова, 

Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя  

 

 

 

 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. 

 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из 

телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…».    

Экологичное 

потребление 

 

 

 

 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические проблемы 

как следствия безответственного 

поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом потреблении. 

Обсуждение экологических проблем, существующих в России, и роли 

людей в их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, 

которые легко может соблюдать каждый 

Труд крут! 

 

 

История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека?  

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.  

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти 

 

 

 

 

История появления праздника 

День Победы. Поисковое движение 

России. Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления праздника 

День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи человек 

заниматься поиском и захоронением останков погибших защитников 

Отечества?  

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать День 

Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций  

 

 

 

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность.  Распад 

пионерской организации. Причины, 

по которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по которым 

дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. 

Великий и могучий. 

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина  

Неизвестный Пушкин.  

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка.  

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Затем 

участники расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть 

занятия.  

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя 

с обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы 

для учителя.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться 

со сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из   трех 

структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. 

Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление 

обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть 

обычно начинается с рассматривания видеоматериала, обсуждение которого 

является введением в дальнейшую содержательную часть занятия.  

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание 

описаний, рассуждений), практической (решение конкретных практических 

задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение 

воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается 

творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, 

которые даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель 

занятия, его содержание и структуру. 
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Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности технической направленности «3D-
моделирование» составлена в соответствии с:

• Федеральным законом «О науке и государственной научно- технической политике»
от 23.08.1996 N127-ФЗ (ред. от 02.07.2013);

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

• Указом Президента РФ от 01.06.2012 года № 761 «Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской от 29 августа 2013 г. N1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

• Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 года № 1726-
р;

• Постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014 г.
• «Конвенцией о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989;
Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в своей работе.

Это - исследователи в различных научных и прикладных областях, художники,
конструкторы, специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, медики, модельеры. Как
правило, изображение на компьютере создается с помощью графических программ.
Машинная графика - отрасль систем автоматизированного проектирования (САПР). Знание
основ машинной графики может стать одной из преимущественных характеристик для
получения работы, а также продолжения образования. Программа предлагает ознакомиться
и получить практические навыки работы в среде ЗD-моделирования для последующего
проектирования и реализации своих проектов посредством технологий прототипирования.

Данные технологии рассматриваются на примере отечественной системы трехмерного
моделирования КОМПАС-3D , ставшей стандартом для тысяч предприятий, благодаря соче-
танию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями
твердотельного и поверхностного моделирования. Она включает в себя графический редак-
тор, большое количество библиотек стандартных деталей, средства трехмерного
моделирования и подготовки управляющих программ для станков с числовым программным
управлением.

В процессе обучения используются все этапы усвоения знаний: понимание,
запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач. Предлагаемые
творческие работы направлены на развитие технического, логического, абстрактного и
образного мышления, формируются аналитические и созидательные компоненты
творческого мышления.

Направленность образовательной программы
Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение

учащихся к современным технологиям конструирования, проектирования и использования
роботизированных устройств.

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность
Актуальность выбранной темы обусловлена практически повсеместным

использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности, знание
которой становится все более необходимым для полноценного развития личности.

Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке множества
сравнительно недорогих устройств для печати 3D-моделей, что позволило включить ЗD-
принтер в образовательный процесс учебного коллектива.
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Программа «ЗD-моделирование» в том числе ориентирована на изучение принципов
проектирования и 3D-моделирования для создания и практического изготовления отдельных
элементов технических проектов обучающихся, и тем самым способствует развитию
конструкторских, изобретательских, научно- технических компетентностей и нацеливает
детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер-конструктор,
инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д.

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в
познавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению
внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в
учебном процессе.

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным
и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам
Российской Федерации.

Цель и задачи образовательной программы
Цель: раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей с

использованием возможностей программы трёхмерного моделирования и практическое
применение обучающимися знаний для разработки и внедрения технических проектов.
Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации школьников
для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на предприятиях по
специальностям, связанным с проектированием и 3D-моделированием.

Задачи:
1. Обучающие:

• Ознакомить учащихся с программами САПР: «КОМПАС-3D LT».
• Освоить процесс изготовления деталей на 3D-принтере «Picaso-3D Designer» с

помощью программы «Poligon 2.0»
2. Развивающие:

• Развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, и
эффективного использования компьютерных систем.

• Развитие внимательности, аккуратности и изобретательности.
• Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся.
• Решение учащимися ряда технических задач, результатом каждой из которых будет

работающий механизм или робот с автономным управлением.
3. Воспитательные:

• Формирование устойчивого интереса учащихся к техническому творчеству.
• Воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной цели.
• Формирование общей информационной культуры у учащихся.
• Формирование зоны личных научных и творческих интересов учащихся.

Принципы организации учебного процесса
Возрастная группа:
Программа рассчитана на детей 11-17 лет. Минимальный возраст обучающихся -11

лет.
Продолжительность реализации программы:
Программа рассчитана на 2 года обучения по 34 часа в год.

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу.
Установленная продолжительность учебного часа составляет 45 минут.
Перерыв между учебными часами в случае проведения парных занятий 10 минут.
Форма организации занятий: групповая. Занятия проходят в группе  8-10 человек.
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Обучающиеся зачисляются на добровольной основе, по результатам собеседования,
направленного на выявление их индивидуальности и склонности к творческой деятельности.

1. Планируемые результаты освоения предмета
Предметные результаты:
В результате освоения данной Программы учащиеся:

• ознакомятся с основами технического черчения и работы в системах трехмерного
моделирования КОМПАС-3D.

• получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки
поиска, обработки и анализа информации;

• разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и
конструкторские способности;

• ознакомятся с 3D принтером «Picaso-3D Designer», программой «Poligon»;
• научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-технических

проектов;
• получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы;
• повысят свою информационную культуру.
В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона
личных научных интересов.

Личностные результаты:
В результате освоения данной Программы:

• у обучающихся возрастет готовность и способность к саморазвитию;
• появится и окрепнет мотивация творческой деятельности;
• повысится самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
• появятся навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты

и находить выходы из спорных ситуаций;
• воспитаются этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость.
Метапредметные результаты:
В ходе освоения данной Программы обучащиеся:

• освоят разные способы решения проблем творческого и технического характера.
• разовьют умение ставить цели - создавать творческие работы, планировать

достижение этой цели, контролировать временные и трудовые затраты, создавать наглядные
динамические графические объекты в процессе работы;

• получат возможность оценить полученный результат и соотнести его с изначальным
замыслом, выполнить по необходимости коррекцию либо результата, либо замысла.

2. Содержание учебного предмета, курса

1. Введение . Теория: Беседа по правилам поведения обучающихся. Инструктаж по технике
безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы в компьютерном
классе.
2. Теория: Развитие новых технологий. Задачи и проблемы развития технологий в
современной жизни.
3. Изучение основ технического черчения. Теория: Виды изделий и конструкторских
документов. Общие определения.
4. Теория: Правила оформления чертежей: штриховка в разрезах и сечениях, линии
чертежа и их обводка, шрифты, размеры, буквенные обозначения на чертежах, масштабы,
форматы чертежей, стандарты.
5. Теория: Проекционное черчение: прямоугольные проекции, расположение видов
(проекций) на чертежах, построение проекций геометрических тел, разрезы и сечения.



Рабочая программа «3D моделирование» __________

- 5 -

6. Практика: Тестовое задание - Чертеж от руки.
7. Знакомство с программой «KOMПAC-3D».
8. Теория: Типы документов Компас 3D. Типы файлов. Основные компоненты программы.
Интерфейс.
9.    Контекстные меню. Главное меню и панели инструментов.
10.    Теория: Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств.
11.    Теория: Инструментальная панель.
12.     Практика: Тестовое задание – 2Dэскиз.
13. Документ - Чертеж. 2D-моделирование.
14. Теория: Оформление  чертежа.
15. Теория: Параметры текущего чертежа.
16. Теория: Использование видов. Получение изображения в разных масштабах.
17. Теория: Библиотеки.
18. Практика. Тестовое задание - 2D-чертеж по модели.
19. Документ - Деталь.3D-моделирование.
20. Теория: Рабочее пространство. Дерево модели. Компактная панель. Панель свойств.
Эскиз.
21. Теория: Вспомогательная геометрия.
22. Теория: Создание модели с помощью операции Выдавливание и вырезать
Выдавливанием.
23. Теория: Дополнительные элементы: фаски, скругления.
24. Практика: Тестовое задание - 3D-объект по модели.
25. 3D- печать трехмерных моделей. Теория: ЗD- принтер. Применение 3D-принтеров в
различных сферах человеческой деятельности. Техника безопасности при работе с 3D-
принтерами.
26. Теория: Знакомство с моделью 3D-принтера «Picaso». Программное обеспечение
«Poligon 2,0».
27. Практика: Печать первой 3D-модели.
28. Практика: Построение 3D-модели, по собственному замыслу.
29. Создание индивидуального творческого проекта.
30. Теория: Выбор проекта. Сбор информации по теме выбранного проекта.
31. Практика: Изготовление деталей проекта на 3D принтере.
32. Практика: Сборка конструкций для индивидуального творческого проекта.
33. Практика: Подготовка документации по индивидуальному творческому проекту.
34. Демонстрация и защита индивидуального проекта.

3. Учебно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

№
п\п

Наименование
темы

Всего,
час.

Планируемые образовательные результаты

1 Техника
безопасности.

Введение.

2 Соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.

2

Изучение основ
технического

черчения

7 Учащийся познакомиться  с  историей  машинной
графики,  возможностями компьютерной графики,
технологией проектирования с помощью средств
компьютерной графики,
Учащийся будет развивать пространственные
представления, наблюдательность, глазомер,
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измерительные навыки.
Научится:
- анализировать  форму  предмета  по  чертежу,
наглядному  изображению, натуре и
простейшим разверткам,
- выполнять  геометрические  построения,
необходимые  при  выполнении
чертежей;
- наносить размеры с учётом формы предмета.

3

Знакомство с
программой«KOM

ПAC-3D»

15

Учащийся познакомится:
- с типами документов Компас 3D и типами файлов
- основными компонентами программы и
интерфейсом, контекстным меню и главным меню с
панелью инструментов
Изучит:
- общие приемы работы в программе
- приемы трехмерного (3D) и двумерного (2D)
моделирования объектов
- возможности оформления конструкторской
документации
- приемы работы с объектами библиотек системы
Научится:
- создавать 3D 2D модели различной сложности

4

3D-печать
трехмерных

моделей

26 Учащийся познакомится:
- изучит применение 3D-принтеров в различных
сферах человеческой деятельности
- с ЗD- принтером и техникой безопасности при
работе с 3D-принтером.
- с моделью 3D-принтера «Picaso»
- программным обеспечением для 3D-печати
(например Poligon 2,0).

5

Создание
индивидуального

творческого
проекта

18 Учащийся построит 3D-модель по собственному
замыслу, состоящую из нескольких деталей,
напечатанных на 3D-принтере.
Оформит информацию по теме проекта, подготовит
документацию по индивидуальному творческому
проекту.
Продемонстрирует и защитит индивидуальный
проект.

ИТОГО: 68

Условия реализации программы
Рабочее место для каждого ученика должно быть оборудовано в соответствии с его
ростом и иметь ПК, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь (или ноутбук).
Оборудование и мебель:

1. ПК (из расчета 1 ПК на 1 обучающегося + 1 для педагога);
2. ОС: Windows XP и выше,Linux.
3. Программы: «КОМПАС-3D LTV12», «Poligon», «Open Office».
4. Дополнительные программы:

a. AdobeReader 11.0
b. mp3 Player
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5. Выход в сеть Интернет.
6. Медиа проектор, экран.
7. Учебные и компьютерные столы и стулья в соответствии с ростом детей.
8. Учебный (компьютерный) стол  и стул для педагога
9. Аудио колонки или наушники (из расчета 1 шт. на 1 учеников).
10. Классная доска (классическая или интерактивная).
11. Шкафы для хранения материалов, инструментов и конструкторов

Материалы и инструменты:
1. Ручной инструмент
2. Аэрограф с компрессором
3. Акриловые краски
4. Клеи: ПВА, Титан, и др.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение:

Нормативно-правовые документы:
1.Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989г.
2.Конституция РФ.
3.Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" N

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года
4.Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам».

5.Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до
2020 года;

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.3172-14»

7.Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки
Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844 //Примерные требования к программам
дополнительного образования детей.

Литература для педагогов:
1.Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: учебное
пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с.
2.Богуславский А.А. Образовательная система КОМПАС 3D LT.
3. Богуславский А.А. Программно-методический комплекс № 6. Школьная система

автоматизированного проектирования. Пособие для учителя // Москва, КУДИЦ,1995г
4. Большаков В.П. Основы ЗD-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- СПб.: Питер,
2013.- 304с.
5.МенчинскаяH.A. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребёнка:

Избранные психологические труды/ Под ред. Е.Д.Божович. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО
«МОДЭК», 2004. - 512с.

6.Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. Издательство «Лори», 2000г.
Москва - 491с.

7. Потемкин А. Трехмерное твердотельное моделирование. - М: Компьютер Пресс, 2002-
296с.ил

8.Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную
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деятельность// «Дополнительное образование и воспитание» №6(164) 2013. -С.34-36.
9.Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной деятельности У

«Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. - С.14-.
10. Третьяк, Т. М. Фарафонов А. А в «Пространственное моделирование и проектирование в

программной среде Компас 3D LT-М.: СОЛОН- ПРЕСС, 2004 г., 120 с. (Серия
«библиотека студента и школьника»)

11. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность //
«Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. - С.10-13.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. http:// edu.ascon.ru/ Методические материалы размешены на сайте «КОМПАС в
образовании»
2. http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН.
3. 3dtoday.ru - энциклопедия 3D печати
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа внеурочной деятельности  по«Баскетболу» для 5-9 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего.

Программа рассчитана на пять лет (общий объем - 170 часов), исходя из 1 часа занятий в неделю –
34 часа в год.

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят
учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во
внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела
«Баскетбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми
навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день,
так как её реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков,
имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского
организма.

Для достижения планируемых результатов освоения цели и задач курса внеурочной деятельности
используется пособие внеурочной деятельности учащихся «Баскетбол / В.С.Кузнецов, Г.А.
Колодницкий, — М.: Просвещение, 2013г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 класс

Данная программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностные результаты:

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни;

– воспитание морально-этических и волевых качеств;

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;

– умение оказывать помощь своим сверстникам.

Метапредметные результаты:

– определять наиболее эффективные способы достижения результата;

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; – уметь организовать
самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей;

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе;

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;

Предметные результаты:



– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;

– знать о физических качествах и правилах их тестирования;

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола;

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его
предупреждения;

– владеть основами судейства игры в баскетбол

В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Баскетбол» учащиеся должны:

знать

 значение баскетбола в развитии физических способностей и

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;

 правила безопасного поведения во время занятий по баскетболу;

 название разучиваемых технических приемов игры и основы правильной

техники;

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и

тактических действий;

 упражнения на развитие физических способностей (скоростных, силовых,

скоростно-силовых, координационных, выносливости и гибкости);

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценивания физической

и технической подготовленности и требования к технике и правилам их

выполнения;

 основное содержание правил соревнований по баскетболу;

 жесты баскетбольного судьи;

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола;

уметь

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на

занятиях по баскетболу;

 выполнять технические приемы и тактические действия;

 контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма)

на занятиях по баскетболу; играть в баскетбол с соблюдением основных правил;

 демонстрировать жесты баскетбольного судьи;

 проводить судейство по баскетболу.

Эффект: участие в соревнованиях школьного и районного уровня, судейство школьных
соревнований.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 класс

В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в систематических занятиях
физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают
привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них
физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю,
целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так
как укрепляют здоровье. Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического
воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более
плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут
участвовать в соревнованиях по баскетболу различного масштаба.
Основы знаний

Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по баскетболу. Терминология в
баскетболе. Техника выполнения игровых приемов. Тактические действия в баскетболе. Правила
соревнований по баскетболу. Жесты судей.

Передвижения и остановки без мяча

Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево

Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной вперед.
Скоростныерывки из различных исходных положений

Остановки: двумя шагами, прыжком

Прыжки, повороты вперед, назад

Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, рывки)

Ловля мяча

Ловля мяча:

• двумя руками на уровне груди;

• двумя руками «высокого» мяча (в прыжке)

Передачи мяча

Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении

Передача мяча одной рукой от плеча

Передача мяча двумя руками сверху

Ведение мяча

Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в движении)

Ведение мяча с изменением скорости передвижения

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении)

Ведение мяча в движении с переводом на другую руку

Ведение мяча с изменением направления движения

Ведение мяча с обводкой препятствий

Броски мяча

Бросок мяча двумя руками от груди с места

Бросок мяча одной рукой от плеча с места



Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения

Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке

Штрафной бросок

Отбор мяча

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении

Вырывание мяча из рук соперника

Накрывание мяча при броске

Отвлекающие приемы (финты)

Финты без мяча

Финты с мячом

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Сочетание приемов без броска мяча в кольцо

Сочетание приемов с броском мяча в кольцо

Тактика игры

Индивидуальные действия в нападении и защите

Групповые действия в нападении и защите:

• взаимодействие двух игроков;

• взаимодействие двух нападающих против одного защитника(2Х1);

• взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2)

• взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»;

• взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3Х2);

• взаимодействие в нападении с участием двух игроков («передай мяч и выйди на свободное

место»);

• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («тройка»);

• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («малая восьмерка»)

Двусторонняя учебная игра

Подвижные игры и эстафеты

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и тактических
действий

Игры, развивающие физические способности

Физическая подготовка

Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных способностей,

выносливости, гибкости

Судейская практика

Судейство игры в баскетбол



Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности

5-9 классов

№ Наименование
разделов, тем

Всего
часов

Количество часов

170 ч 5кл.(34ч) 6кл.(34) 7кл.(34) 8кл.(34) 9кл.(34ч)

1 Основы знаний В процессе занятий

2 Передвижения и
остановки без мяча

15 6 3 2 2 2

3 Ловля мяча 12 4 3 3 1 1

4 Передача мяча 12 4 3 3 1 1

5 Ведение мяча 32 9 7 6 6 4

6 Броски мяча 28 5 6 6 6 6

7 Отбор мяча 10 - 2 2 3 3

8 Отвлекающие приемы
(финты)

9 - 2 2 3 2

9 Выполнение
комбинаций из
освоенных элементов
техники перемещений
и владения мячом

8 3 2 2 - -

10 Тактика игры 39 3 6 8 10 12

11 Подвижные игры и
эстафеты

В процессе учебно-тренировочных занятий

12 Физическая
подготовка

В процессе учебно-тренировочных занятий

13 Судейская практика 5 - - - 2 3

Всего: 34 34 34 34 34



Тематическое планирование 5-9 класс

№ Содержание курсы Тематическое планирование Характеристика
деятельности учащихся

1 Основы знаний

В процессе учебно-
тренировочных

занятий

Правила безопасности и
профилактика травматизма на
занятиях по баскетболу.

Терминология в баскетболе.
Техника выполнения игровых
приемов.

Тактические действия в
баскетболе.

Правила соревнований по
баскетболу. Жесты судей

Соблюдать меры безопасности
и правила профилактики
травматизма на занятиях
баскетболом.

2 Передвижения и
остановки без мяча

(15 часов)

Стойка игрока. Перемещение в
защитной стойке; вперед, назад,
вправо, влево.

Бег: лицом вперед, приставными
шагами в стороны, вперед и назад,
спиной вперед. Скоростные рывки
из различных исходных
положений.

Остановки: двумя шагами,
прыжком.

Прыжки, повороты вперед, назад.

Сочетание способов передвижений
(бег, остановки,прыжки, повороты,
рывки)

Использовать игру в
баскетбол как средство
организации активного отдыха
и досуга. Выполнять правила
игры в баскетбол в процессе
соревновательной
деятельности. Описывать
технику передвижения в
стойке баскетболиста и
использовать ее в процессе
игровой деятельности.

3 Ловля мяча

(12 часов)

Ловля мяча:

• двумя руками на уровне груди;

• двумя руками «высокого» мяча (в
прыжке)

Описывать технику ловли
мяча после отскока от пола и
демонстрировать ее в
процессе игровой
деятельности.

4 Передача мяча

(12 часов)

Передача мяча двумя руками от
груди на месте и в движении

Передача мяча одной рукой от
плеча

Передача мяча двумя руками
сверху



5 Ведение мяча

(32)

Ведение мяча правой и левой
рукой с высоким и низким
отскоком (на месте и в движении)

Ведение мяча с изменением
скорости передвижения

Ведение мяча с изменением
высоты отскока (на месте и в
движении)

Ведение мяча в движении с
переводом на другую руку

Ведение мяча с изменением
направления движения

Ведение мяча с обводкой
препятствий

Демонстрировать технику
ведения мяча различными
способами. Использовать
ведение мяча с изменением
направления движения в
условиях игровой
деятельности.

Броски мяча

(28 ч)

Бросок мяча двумя руками от
груди с места

Бросок мяча одной рукой от плеча
с места

Бросок мяча одной рукой от плеча
в движении после ведения

Бросок в кольцо одной рукой
сверху в прыжке

Штрафной бросок

Описывать технику
выполнения бросков мяча в
корзину, анализировать
правильность выполнения,
находить ошибки и способы
их исправления.
Демонстрировать технику и
результативность бросков
мяча в корзину.

7 Отбор мяча

(10ч)

Выбивание мяча из рук соперника,
выбивание мяча при ведении

Вырывание мяча из рук соперника

Накрывание мяча при броске

Демонстрировать и применять
выбивание, вырывание мяча в
игровой деятельности

8 Отвлекающие приемы
(финты)

(9 ч)

Финты без мяча

Финты с мячом

Применять отвлекающие
маневры в игре.

9 Выполнение
комбинаций из
освоенных элементов
техники перемещений
и владения мячом

(8 ч)

Сочетание приемов без броска
мяча в кольцо

Сочетание приемов с броском
мяча в кольцо

Демонстрировать приемы
мяча в кольцо без бросков и с
бросками.

10 Тактика игры

(39 ч)

Индивидуальные действия в
нападении и защите

Групповые действия в нападении и
защите:

• взаимодействие двух игроков;

• взаимодействие двух
нападающих против одного

Описывать технику прыжка в
верх толчком одной с
приземлением на другую,
использовать ее в процессе
игровой деятельности.
Описывать технику остановки
прыжком, двумя шагами и
использовать ее в процессе



защитника(2Х1);

• взаимодействие двух
нападающих против двух
защитников (2Х2)

• взаимодействие двух игроков в
нападении через «заслон»;

• взаимодействие трех
нападающих против двух
защитников (3Х2);

• взаимодействие в нападении с
участием двух игроков («передай
мяч и выйди на свободное

место»);

• взаимодействие в нападении с
участием трех игроков («тройка»);

• взаимодействие в нападении с
участием трех игроков («малая
восьмерка»)

Двусторонняя учебная игра

игровой деятельности.
Использовать игру баскетбол
как средство организации
активного отдыха и досуга.

11 Подвижные игры и
эстафеты

В процессе учебно-
тренировочных занятий

Игры и эстафеты на закрепление и
совершенствование технических
приемов и тактических действий

Игры, развивающие физические
способности

Демонстрировать игровые
упражнения, подвижные игры
и эстафета с элементами
баскетбола

12 Физическая
подготовка

В процессе учебно-
тренировочных занятий

Развитие скоростных, силовых,
скоростно-силовых,
координационных способностей,

выносливости, гибкости

Демонстрировать технику
ведения мяча различными
способами. Использовать
ведение мяча с изменением
направления движения в
условиях игровой
деятельности.

13 Судейская практика

( 5 ч)

Судейство игры в баскетбол Демонстрировать жесты
баскетбольного судьи,
проводить судейство по
баскетболу.



Рабочая программа
по внеурочной
деятельности
«Волейбол»
для 6класса

Составитель: Корнев И.В.



Пояснительная записка

Настольный волейбол в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и
особенно среди детей, подростков и юношей. Наличие постоянной борьбы, которая
ведётся с помощью естественных движений, сопровождающихся волевыми усилиями,
оказывает самое разностороннее воздействие на психическую, физиологическую и
двигательную функции человека. Выполняя большое количество разнообразных
движений в различном темпе, направлениях, с различным напряжением, человек получает
благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма.

Постоянное изменение обстановки в процессе игры обусловливает высокую
анализаторную деятельность человека и необходимость выбора решения. К сознанию
постоянно предъявляются высокие требования. В процессе игры человек получает
высокую эмоциональную нагрузку и испытывает большую радость и
удовлетворение.Курс внеурочной деятельности «Волейбол»изучается в 6 классе израсчета
1 часавнеделю, 34 часавгод

Цели:
 укрепления здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое развитие,

достижение и поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических
навыков;

 воспитание у занимающихся нравственных и волевых качеств;
 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, применение их

в различных условиях;
 развитие у занимающихся основных двигательных качеств, к способности к оценке

силовых, пространственных и временных параметров движений,
 формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями,

воспитание потребности в личном физическом совершенствовании.
задачи:
 приобретение теоретических и методических знаний;
 овладение основными приёмами современной техники и тактики игр;
 повышение спортивной квалификации.
 воспитание привычки к систематическим занятиям физическими

упражнениями;
 воспитание высокоразвитых волевых качеств, умения преодолевать

физические трудности при выполнении сложных упражнений;
 воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и

отдыха, ухода за своим телом, одеждой и пр.;
 воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся на

основе общности интересов в освоении двигательных действий.
 воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками и

девочками.

Список литературы

 Журнал «Физкультура в школе» №7,8,9.2003.

 Журнал «Физкультура в школе» №3.2006.

 Журнал «Физкультура в школе»№5,8,11.2007.

 Лях В. И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания.
Москва. «Просвещение» 2010.



 Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность
учащихся. Волейбол. Москва. «Просвещение»2012.

1. Планируемые результаты:

Личностные и метапредметные результаты освоения

курса
Данная программа курса внеурочной деятельности предусматривает достижение

следующих результатов:
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а
далее самостоятельно;

 проговаривать последовательность действий;
 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания,

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь
самостоятельно планировать свою деятельность;

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала;

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками даватьэмоциональную
оценку деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
занятии;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей команды;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и
понимать речь других;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить



пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и
спортивно-оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности

будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.
В результате изучения волейбола ученик должен

знать/понимать:
 историю развития волейбола;
 о месте и значении игры в системе физического воспитания;
 о структуре рациональных движений в технических приёмах игры;
 правила игры;
 правила безопасности игры.

овладеть:
 теоретическими сведениями, основными приёмами техники и тактики.

приобрести:
 навык участия в игре и организации самостоятельных занятий.

уметь:
 выполнять основные приёмы техники - стойки, перемещения, подачи, приёмы,

нападающие удары, блок.

2. Содержание материала
Теоретические сведения

История развития волейбола, и его роль в современном обществе. Оборудование и
спортинвентарь для волейбола. Правила безопасности игры. Правила соревнований.

Общая физическая подготовка
Упражнения, направленные на развитие силы. Упражнения, направленные на развитие быстроты
сокращения мышц. Упражнения, направленные на развитие прыгучести. Упражнения,
направленные на развитие специальной ловкости. Упражнения направленные на развитие
выносливости (скоростной, прыжковой, игровой).Специальные упражнения для развития
выносливости Бег на длинные дистанции, эстафетный бег, челночный бег. Двухсторонние игры
соревновательного характера.Отработка качества передачи и приёмов мяча.

Техническая подготовка
Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя боковая подача. Верхняя прямая
подача. Верхняя передача мяча. Передача мяча в прыжке. Прямой нападающий удар. Прием
мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу одной рукой. Прием мяча сверху двумя руками.
Блокирование.

Тактическая подготовка
Система нападения со второй передачи игрока первой линии через игрока зоны 3, 2, 4.
Индивидуальные действия: выбор места. Тактика подачи. Тактика передачи. Тактика

нападающего удара. Тактика игры в защите. Система защиты 3-1-2 углом вперед,3 -2-1 углом
назад, смешанная защита. Групповые действия: взаимодействие защитников. Взаимодействие
блокирующих. Взаимодействие страхующих. Двухсторонняя игра по правилам. Контрольные

испытания по тактическим действиям в защите.

3.Учебно-тематическоепланирование

Тема Количество
часов

Планируемые образовательные
результаты

Теоретические
сведения 2

Знать:

- технику безопасности на занятиях
волейбола - историю развития



волейбола в России.
- влияние физических упражнений
на строение  и функции организма
человека.

гигиену, закаливание, режим и питание
спортсменов. Правила соревнований по

волейболу
Общая физическая

подготовка 10
Уметь выполнять:Упражнения
направленные на развитие
выносливости (скоростной, прыжковой,
игровой). Специальные упражнения для
развития выносливости. Бег на длинные
дистанции, эстафетный бег, челночный
бег. Двухсторонние игры
соревновательного характера.Отработка
качества передачи и приёмов мяча.

Техническая
подготовка

15 Уметь выполнять: подачи (верхняя
прямая, нижняя прямая , боковая) ,
верхнею передачу мяча, прием мяча

снизу одной рукой, прием мяча сверху,
прямой нападающий удар,

блокирование.
Тактическая
подготовка

5 Знать:
Тактику подачи. Тактику передачи.

Тактику нападающего удара. Тактику
игры в защите. Системы защиты 3-1-2

углом вперед,3 -2-1 углом назад,
смешанная защита. Групповые

действия: взаимодействие защитников.
Взаимодействие блокирующих.
Взаимодействие страхующих.

Контрольные Игры 2 Участие в районных и школьных
соревнований



Рабочая программа
коррекционно-развивающего курса

для обучающихся с задержкой психического развития
(с учетом варианта 7.1 по ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ)
по коррекции недостатков речевого развития

5-6 класс

Учитель- логопед: Волегова Елена Владимировна

высшая квалификационная категория



Пояснительная записка.
Программа курса коррекции для детей, имеющих заключение ТПМПК – задержку

психического развития (с учетом варианта 7.1 по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)
является частью образовательной программы для детей, имеющих те или иные
отклонения в речевом развитии. В среднем звене дети, получающие помощь в начальной
школе  от логопед, так же нуждаются в коррекционном сопровождении. Для
сопровождения учителем- логопедом учеников пятого- шестого классов возникла
необходимость создания индивидуальной программы образования; для сглаживания
недостатков в речевом развитии.

Цель: программа направлена на оказание помощи ребёнку с ЗПР в освоении
основной образовательной программы, реализуемой в МАОУ- СОШ №4.

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление
ребёнку с ЗПР равных стартовых возможностей для обучения в образовательном
учреждении.

Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития
обусловлены спецификой. Во- первых характер речевых нарушений носит нестойкий
характер. Во- вторых предпочтение игровой деятельности, нежели учебной.
Работоспособность низкая, постоянная отвлекаемость, характер письменных работ
небрежный. Чтение монотонное по слогам, не всегда понимание прочитанного. При
пересказе испытание затруднений. На вопросы часто ответы односложные.
Каллиграфические навыки недостаточно сформированы. В письменных работах
допускается много орфографических ошибок. Много исправлений. Испытываются
трудности в выполнении грамматических заданий, в понимании сложной инструкции.

Учащимся с ЗПР необходимо создать такие условия, при которых они смогли бы
преодолеть трудности в овладении программой общеобразовательного учреждения.
Условия, которые бы способствовали снижению нервного напряжения, вере в успех, что
все получится.

При составлении коррекционной программы учитывались уровень развития
учащихся и пожелание родителей.

Для отслеживания успешного прохождения программы предполагается
провестимониторинг стартовых возможностей в начале года, в середине -- мониторинг
для определения успешности прохождения данной программы, в конце года итоговый
мониторинг- достижение результатов, для сравнения - что предполагалось.

Методическое обеспечение диагностического процесса
1. Анкетирование и беседа с родителями;
2. Наблюдение за стилем общения;
3. Мониторинг по пособию.

Методики и технологии
Здоровьесберегающие, ситуация успеха, игровая, компьютерная.
Возраст средний школьный возраст, 11-12 лет.
Отличительные особенности: Программа предназначена для детей с ЗПР

среднего школьного возраста. Систематические занятия по русскому языку, с
использованием здоровьесберегающих технологий, оказывают положительное влияние на
психофизическое состояние организма, тем самым способствуют преодолению
нарушений, которые способствуют успешному преодолению имеющихся нарушений.



Сроки: программа рассчитана на 1 год.
Формы и режим занятий. Занятия групповые, проводятся один раз в неделю, в

послеобеденное время. Формы: беседа, практические упражнения на письме, игра.
Нагрузка на ребёнка - 20 минут.
Направление: коррекционное сопровождение
Форма индивидуально- коррекционно-развивающая деятельность
Количество занятий
34 часа, 1 раз в неделю (сентябрь-май)
Эффективность программы.
Обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного

обучения, без которого невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно- воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления трудностей общения и
трудностей социальной адаптации ребёнка.

Индивидуальный образовательный маршрут по формированию у ребёнка
следующих умений и навыков:

 ориентироваться в учебной ситуации;
 полноценно участвовать в работе;
 ответственно относиться к результатам своей работы;
 осваивать «технологию успеха и достижений»;
 восполнить пробелы в речевом развитии.

Формы подведения итогов: диктант, изложение услышанного текста, мини
сочинение по вопросам.

1. Планируемые результаты.
 сглаживание недостатков развития письменной речи;
 расширение словарного запаса;
 развитие пространственных представлений учащихся;
 приобретение опыта контроля за письменной продукцией, нахождение ошибок и

правильного исправления их;
 сознательное определение учеником необходимости коррекционно- логопедических

занятий.
2. Содержание курса.
1. Коррекционная работа на лексическом уровне:
 выявление активного словарного запаса;
 расширение словаря: слова – сорняки, синонимы, антонимы, омонимы,

многозначные слова;
 слоговой анализ и синтез слов;
 типы слогов;
 ударение в словах;
2. Морфемный анализ и синтез слов:
 как растут слова;

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
 словосочетание и предложение;
 конструирование предложения;
 умение формировать развёрнутый ответ;
 изложение текста без слов повторений;



 сочинение по словам- действиям.

3. Тематическое планирование.

Раздел программы
Количество

часов
Планируемые результаты
Обучающийся научится:

Выявление активного
словарного запаса

учащихся
2

Строить ответ полным предложением.
Действовать по алгоритму. Строить связное

высказывание. Проводить словарно-
орфографическую подготовку. Работать по

заранее составленному плану. Писать
изложение.

Уточнение и расширение
словарного запаса.
Слова- «сорняки»

2

Работать с текстом. Вести диалог.
Активизируют памятку «как писать

изложение.
Научатся действовать по алгоритму.

Слова- «приятели»
(синонимы)

2

Активизировать знания о синонимах.
Выделять из текста слова- «приятели».

Работать с текстом сказки «Тигр- лев, лев-
тигр». Учиться писать выборочное изложение.

Слова- «неприятели»
(антонимы)

2

Активизируют знания об антонимах. Работа с
текстом сказки «Погрустили»  Как выделить

словосочетание. Как использовать
словосочетания в написании изложения.

Слова- «близнецы»
(омонимы)

2
Активизировать знания об омонимах.

Продолжить формировать умение работать со
словосочетанием.  Написание изложения.

Многозначные слова 2

Активизировать знания о лексическом
значении слов. Уметь объяснять прямой и
переносный смысл выражений. Написание

изложения

Слоговой анализ и
синтез слов. Типы слогов

2

Активизация знаний о слогах в русском языке.
Выполнение сложного задания, поэтапно.

Умение проводить словарно-
орфографическую работу. Выполнение

поэтапно сложной инструкции. Составление
алгоритма работы по переносу слов и в

дальнейшем его изложении.

Ударение. 3

Активизация знаний об ударении. Показать
смыслоразличительную и фонетическую роль

ударения. Написание изложения. Работа по
составлению статьи о роли ударения с

последующей записью.
Морфемный анализ и

синтез слов. Как растут
слова?

3
Иметь понятие о лексическом значении слов.

Уметь разбирать слова по составу. Уметь
работать по инструкции. Уметь находить



родственные слова в тексте. Написание
изложения.

Словосочетание и
предложение

2
Иметь понятие об образовании сложных слов.

Написание изложения.

Конструирование
предложения 3

Активизация знаний об образовании слов с
помощью приставки. Понимать, как пишутся

приставки.
Написание изложения по заранее готовому
плану. Уметь пользоваться разными видами

проверок.

Умение формировать
развёрнутый ответ

3

Уметь образовывать новые слова с помощью
суффикса. Уметь проводить словарно-

орфографическую подготовку. Написание
изложения.

Изложение текста без
слов- повторений

3

Уметь согласовывать слова в предложении,
грамматически правильно оформлять

предложение. Уметь составлять сложные
предложения из двух простых. Написание

изложения.

Сочинения по словам -
действиям

3

Уметь соотносить глагольные окончания с
родом существительных. Уметь ставить
вопросы к членам предложения. Уметь
работать с деформированным текстом.

Написание изложения.

Литература.

Логопедические занятия со школьниками (5-6 класс) Меттус Е.В., Литвина А.В., Турта О.С.,
Бурдина Е.Д. и др.- СПб.: КАРО, 2006.-112с.

Баллингер Э. Учебная гимнастика. М.: Просвещение, 2000г.

Гин А.А. приемы педагогической техники: свобода выбора, деятельность, обратная связь. М.:
Вита- Пресс, 2004г.



Рабочая программа
коррекционно-развивающего курса

для обучающихся с задержкой психического развития
(с учетом варианта 7.1 по ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ)
по коррекции недостатков речевого развития

7 класс

Учитель- логопед: Волегова Елена Владимировна

высшая квалификационная категория



Пояснительная записка.
Программа курса коррекции для детей, имеющих заключение ТПМПК – задержку

психического развития (с учетом варианта 7.1 по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)
является частью образовательной программы для детей, имеющих те или иные
отклонения в речевом развитии. На седьмой ступени обучения дети нуждаются в
коррекционном сопровождении учителя- логопеда, так как испытывают затруднения в
освоении основной образовательной программы.  Для сопровождения учителем-
логопедом семиклассников возникла необходимость создания индивидуальной
программы образования; для сглаживания недостатков в речевом развитии.

Цель: программа направлена на оказание помощи ребёнку с ЗПР в освоении
основной образовательной программы, реализуемой в МАОУ- СОШ №4.

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление
ребёнку с ЗПР равных стартовых возможностей для обучения в образовательном
учреждении.

Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития
обусловлены спецификой. Во- первых характер речевых нарушений носит нестойкий
характер. Во- вторых предпочтение игровой деятельности, нежели учебной.
Работоспособность низкая, постоянная отвлекаемость, характер письменных работ
небрежный. Чтение монотонное, не всегда понимание прочитанного. При пересказе
испытание затруднений. На вопросы часто ответы односложные. Каллиграфические
навыки недостаточно сформированы. В письменных работах допускается много ошибок
различного характера. Много исправлений. Испытываются трудности в выполнении
грамматических заданий, в понимании сложной инструкции.

Учащимся с ЗПР необходимо создать такие условия, при которых они смогли бы
преодолеть трудности в овладении программой общеобразовательного учреждения.
Условия, которые бы способствовали снижению нервного напряжения, вере в успех, что
все получится.

При составлении коррекционной программы учитывались уровень развития
учащихся и пожелание родителей.

Для отслеживания успешного прохождения программы предполагается провести
мониторинг стартовых возможностей в начале года, в середине -- мониторинг для
определения успешности прохождения данной программы, в конце года итоговый
мониторинг- достижение результатов, для сравнения - что предполагалось.

Методическое обеспечение диагностического процесса
1. Анкетирование и беседа с родителями;
2. Наблюдение за стилем общения;
3. Мониторинг по пособию.

Методики и технологии
Здоровьесберегающие, ситуация успеха, игровая, компьютерная.
Возраст средний школьный возраст, 13-14 лет.
Отличительные особенности: Программа предназначена для детей с ЗПР

среднего школьного возраста. Систематические занятия по русскому языку, с
использованием здоровьесберегающих технологий, оказывают положительное влияние на
психофизическое состояние организма, тем самым способствуют преодолению
нарушений, которые способствуют успешному преодолению имеющихся нарушений.

Сроки: программа рассчитана на 1 год.



Формы и режим занятий. Занятия групповые, проводятся один раз в неделю, в
обеденное время. Формы: беседа, практические упражнения на письме, игра.

Нагрузка на ученика - 20 минут.
Направление: коррекционное сопровождение
Форма индивидуально- коррекционно-развивающая деятельность
Количество занятий
17 часов, 1 раз в неделю (сентябрь-май)
Эффективность программы.
Обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного

обучения, без которого невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно- воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления трудностей общения и
трудностей социальной адаптации ребёнка.

Индивидуальный образовательный маршрут по формированию у ребёнка
следующих умений и навыков:

 ориентироваться в учебной ситуации;
 полноценно участвовать в работе;
 ответственно относиться к результатам своей работы;
 осваивать «технологию успеха и достижений»;
 восполнить пробелы в речевом развитии.

Формы подведения итогов: диктант, изложение услышанного текста, мини
сочинение по вопросам.

1. Планируемые результаты.
 дальнейшее формирование орфографической зоркости;
 расширение словарного запаса;
 развитие пространственных представлений учащихся;
 приобретение опыта контроля за письменной продукцией, нахождение ошибок и

правильного исправления их;
 сознательное определение учеником необходимости коррекционно- логопедических

занятий.
2. Содержание курса.
1. Коррекционная работа по развитию орфографической зоркости:
 выявление знаний орфограмм;
 расширение знаний о контроле за письменной продукцией;
 слоговой анализ и синтез слов;
 типы слогов;
 ударение в словах;
2. Морфемный анализ и синтез слов:
 как растут слова;

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
 словосочетание и предложение;
 конструирование предложения;
 умение формировать развёрнутый ответ;
 изложение текста без слов повторений;
 сочинение по словам- действиям.



3. Тематическое планирование.

Раздел программы Количество
часов

Планируемые результаты
Обучающийся научится:

Выявление знаний об
изученных орфограммах

2
Строить ответ полным предложением.

Действовать по алгоритму. Строить связное
высказывание. . Писать изложение.

Знакомство с
комплексом упражнений

«Зоркий глаз, чуткое
ухо»

2 Научатся действовать по алгоритму.

Представление
звучащего слова,

выявление орфограмм
2

Активизировать знания об орфографической
зоркости. Учиться писать выборочное

изложение.
Знакомство с методом

сомоконтроля,
основанным на
саморегуляции

1
Умение действовать по инструкции.

Ориентироваться в учебной ситуации.

Слоговой анализ и
синтез слов. Типы слогов

1

Активизация знаний о слогах в русском языке.
Выполнение сложного задания, поэтапно.

Умение проводить словарно-
орфографическую работу. Выполнение

поэтапно сложной инструкции. Составление
алгоритма работы по переносу слов и в

дальнейшем его изложении.

Ударение. 1

Активизация знаний об ударении. Показать
смыслоразличительную и фонетическую роль

ударения. Написание изложения. Работа по
составлению статьи о роли ударения с

последующей записью.

Морфемный анализ и
синтез слов. Как растут

слова?
1

Иметь понятие о лексическом значении слов.
Уметь разбирать слова по составу. Уметь
работать по инструкции. Уметь находить
родственные слова в тексте. Написание

изложения.
Словосочетание и

предложение
1

Иметь понятие об образовании сложных слов.
Написание изложения.

Конструирование
предложения 1

Активизация знаний об образовании слов с
помощью приставки. Понимать, как пишутся

приставки.
Написание изложения по заранее готовому
плану. Уметь пользоваться разными видами

проверок.

Умение формировать
развёрнутый ответ

1
Уметь образовывать новые слова с помощью

суффикса. Уметь проводить словарно-
орфографическую подготовку. Написание



изложения.

Изложение текста без
слов- повторений

2

Уметь согласовывать слова в предложении,
грамматически правильно оформлять

предложение. Уметь составлять сложные
предложения из двух простых. Написание

изложения.

Сочинения по словам -
действиям

2

Уметь соотносить глагольные окончания с
родом существительных. Уметь ставить
вопросы к членам предложения. Уметь
работать с деформированным текстом.

Написание изложения.

Литература.

Логопедические занятия со школьниками (5-6 класс) Меттус Е.В., Литвина А.В., Турта О.С.,
Бурдина Е.Д. и др.- СПб.: КАРО, 2006.-112с.

Баллингер Э. Учебная гимнастика. М.: Просвещение, 2000г.

Гин А.А. приемы педагогической техники: свобода выбора, деятельность, обратная связь. М.:
Вита- Пресс, 2004г.



Рабочая программа
по внеурочной деятельности «Лаборатория здоровья»

для 8 класса

Учитель Фисюк О.Л., учитель биологии,
высшая квалификационная категория



Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа по внеурочной деятельности «Лаборатория

здоровья» для 8 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта основного общего образования, составлена в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся. Программа разработана на 34 часа, 1 час в
неделю.

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального образовательного стандарта общего образования».

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др. — М.:
Просвещение, 2010. — 111 с. — (Стандарты второго поколения).

 Положение о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ
внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования МАОУ СОШ №4 г. Асино
Томской области;

 Основная образовательная программа и учебный план МАОУ СОШ №4 г. Асино.
Согласно ФГОС основного общего образования выпускники школы должны

овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи.

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.
Здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. Здоровье помогает
нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать
трудности, а если придется, то и значительные перегрузки.Современное, быстро
развивающееся образование, предъявляет высокие требования к обучающимся и их
здоровью.  Поэтому, именно образовательное учреждение должно создавать условия,
способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих.

В современном обществе быть здоровым стало модно. Много раз дети слышали из
средств массовой информации, от учителей и родителей, что здоровье нужно беречь,
укреплять, что необходимо заниматься спортом и т.д. Но лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.

Данная программа определяет содержание и организацию внеурочной деятельности
и направлена  на формирование у ребёнка позиции признания ценности здоровья, чувства
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на приобретение
учащимися навыков исследовательской деятельности. Программа позволяет
удовлетворить познавательные интересы учащихся в сфере биологии, физиологии и
охраны здоровья человека, способствует формированию коммуникативных качеств
личности школьников, развитию их творческих способностей, формированию
метапредметных умений и навыков, универсальных учебных действий. Значительное
количество занятий отводится на исследовательскую деятельность, что в значительной
мере способствует формированию у школьников регулятивных, коммуникативных,
личностных УУД.

Новизна данной программы заключается в том, что при освоении данного курса
ребятам представится возможность экспериментальным путем изучить особенности
своего организма, сравнить свои показатели со среднестатистическими,
соответствующими данному возрасту с использованием цифровой лаборатории PASCO.



Цифровая лаборатория PASCO включает в себя датчики для сбора данных в
реальном времени, программное обеспечение для визуализации и анализа данных
естественнонаучных экспериментов.

Цифровые лаборатории дают возможность учащимся:
• наблюдать за явлениями, которые происходят слишком быстро или являются

слишком короткими, или происходят через очень долгий временной предел, или
находятся вне диапазона восприятия человека;

• проводить измерения с помощью оборудования, которым можно пользоваться на
протяжении многих лет;

• собирать точные данные с конкретным указанием времени и места;
• быстро собирать, графически изображать и анализировать данные таким образом,

чтобы эффективно использовать время в аудитории;
• применять оборудование на практике и анализировать полученные данные,

которые сопоставимы с устройствами, используемыми в реальной жизни.
Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и
поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при
выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий
возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями
(оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и
пр.), необходимыми для развития навыков ребенка.

Итак, цель программы: исследование физиологических параметров учащихся с
целью мотивации здоровьесбережения с использованием цифровой лаборатории PASCO,
формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки
через успешные освоения обучающимися основ исследовательской деятельности.

Задачи программы:
 расширитьпредставления о факторах, оказывающих влияние на здоровье человека;

двигательной активности; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; влиянии физических упражнений на состояние на здоровья и общее благополучие;

 сформировать навыки работы с методами исследовательской деятельности
(наблюдение, измерение, эксперимент, мониторинг и т.д.);

 обучитьосознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и
укреплять здоровье;

 оценка собственных физиологических параметров учащимися;
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
 добиться потребности выполнения элементарных правил - здоровьесбережения;
 развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую);
 формировать умения и навыков самостоятельной экспериментальной и

исследовательской деятельности;
 способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности.

В основе программы лежат следующие принципы:
 научности: в основе которого содержится анализ статистических медицинских

исследований по состоянию здоровья школьников,
 доступности: который определяет содержание курса в соответствии с

возрастными особенностями обучающихся,
 системности: определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и

принципов предлагаемого курса,
 метапредметности, позволяющий использовать полученные знания на практике.

Формы проведения занятий
 индивидуальная работа;
 работа в паре;



 групповая работа.
Содержание программы внеурочной деятельности «Лаборатория здоровья»

предоставляет широкие возможности для изучения факторов здоровья человека, для
формирования ценности ведения здорового образа жизни и занятий физической
культурой.

Используемая техническая база
Компьютер
Регистратор данных PASCO

Цифровые датчики PASCO:

датчик частоты дыхания
ручной сенсор частоты сердечного ритма
датчик ЭКГ
датчик спирометр
мундштук для спирометра
датчик силы
датчик углекислого газа
мультидатчик температуры

Цифровые датчики PASCO:
Данный комплект цифровых датчиков PASCO позволяет проводить эксперименты и
исследования по физиологии человека:
1. ЭКГ и факторы, которые влияют на сердце
2. Упражнения и ритм сердца
3. Упражнения и частота дыхания
4. Мышечная усталость
5. Объем дыхания
Программное обеспечение

1. SPARKVue совместно с устройством SPARKlink для использования ПК.

Планируемые результаты освоения курса «Лаборатория здоровья»

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы:



 установка учащихся на здоровый образ жизни, регулярные занятия физической
культурой;

 овладение навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих, предупреждение заболеваний;

 развитие познавательного интереса и мотиво, направленных на изучение процессов
жизнедеятельности человека, в том числе при помощи современных средств ИКТ;

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками педагогами;

 формирование универсальных учебных действий, развитие творческого мышления
учащихся.

Метапредметные результаты освоения курса «Лаборатория здоровья»:

- познавательные:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты,
описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования;

 формирование умений работать с различными источниками информации:
печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, ЭОР;
формирование ИКТ-компетенции;

 развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления
диаграмм, таблиц, схем;

 развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса;

- регулятивные:
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся
ситуацией;

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- коммуникативные:
 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного

сотрудничества, работать индивидуально и в группе;
 способность фиксировать успехи в своей деятельности;
 формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе

ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие
коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной
деятельности в коллективе.

Предметные результаты освоения курса «Лаборатория здоровья»:

 формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях строения и
функционирования организма человека;

 систематизация знаний о строении и деятельности организма человека, сохранения
здоровья человека;

 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
дыхания, мышечной усталости;

 понимание того, как физическая нагрузка влияет на физиологические ритмы
человека;



 способность формулировать взаимосвязь между показателями состояния здоровья
и объемом физической нагрузки в течение определенного времени;

 овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, описание
биологических объектов и процессов, постановка экспериментов и объяснение их
результатов);

 умение делать выводы на основе полученных результатов биологических
исследований;

 бережное обращение с лабораторным оборудованием, цифровыми датчиками,
соблюдение правил техники безопасности.

Содержание курса «Лаборатория здоровья»
Тема I. Введение. Здоровье – это здорово!
Что такое здоровье. Основные составляющие здоровья. Решение проблемных
ситуаций. Выполнение группового проекта «Если хочешь быть здоров!».
Тема II. Знакомство с цифровой лабораторией PASKO.
1. Организация образовательного пространства. Лабораторное и цифровое
оборудование. Техника безопасности при работе с лабораторным и цифровым
оборудованием.
2. Знакомство с цифровыми датчиками и правилами работы с ними. Программное
обеспечение SPARKvue.
Тема III. Влияние физических нагрузок на состояние здоровья школьника.
1. Как мы дышим?
Строение органов дыхания человека, основ его работы, факторов влияющих на
жизнедеятельность данной системы. Связь между работой систем жизнедеятельности
человека и его здоровьем.
2. Лабораторная работа «Частота дыхания»: измерение частоты дыхания в
спокойном состоянии и после физической нагрузки. Сравнительный анализ
результатов, выводы.
3. Чем мы дышим?
Лабораторная работа «Чем мы дышим»: измерение концентрации кислорода и
углекислого газа в воздухе, измерение концентрации кислорода и углекислого газа в
выдыхаемом воздухе.
4. Лабораторная работа: Физические нагрузки и частота дыхания. Измерение
частоты дыхания в спокойном состоянии и после физической нагрузки.
Сравнительный анализ результатов.
5. Физические нагрузки и объем дыхания.
Лабораторная работа: Изучение влияния физических нагрузок на работу органов
дыхания человека. Измерение объема дыхания в спокойном состоянии и после
выполнения физической нагрузки. Сравнительный анализ результатов.
6. Что может рассказать нам сердце?
Строение сердца человека, работа сердца, факторы, влияющие на жизнедеятельность
этого органа.Связь между дыхательной и кровеносной системой.
7. Физические нагрузки и работа сердца.Лабораторная работа: Сердечный ритм.
Измерение частоты сердечного ритма в спокойном состоянии и после выполнения
физической нагрузки.
8. Физические нагрузки и мышечная усталость.
Строение мышечной системы человека, работа мышечного аппарата, факторы,
влияющие на работу данной системы.
9. Лабораторная работа «Физические нагрузки и мышечная усталость». Измерение
мышечной усталости в спокойном состоянии и после выполнения физической
нагрузки.
10. Физические нагрузки и температура тела.
Физические нагрузки и температура тела, их взаимосвязь. Связь между работой
систем жизнедеятельности человека и его здоровьем.



11. Лабораторная работа «Физические нагрузки и температура тела». Измерение
влияния физических нагрузок на температуру тела.
Тема IV. Влияние микроклимата в школе на здоровье школьника.
1. Что такое микроклимат. Влияние микроклимата на здоровье.
Лабораторная работа: Изменение микроклимата школьного кабинета до и после
проведения урока.
2. Шумовое загрязнение. Определение уровня шума в школе.
Общие сведения о звуке. Что такое шумовое загрязнение? Влияние шума на организм.
Лабораторная работа: Исследование уровня громкости в различных помещениях
МАОУ СОШ №4 г.Асино.
Тема V. Итоговое занятие. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!
Беседа о факторах, влияющих на здоровье. Подбор материала и составление коллажа
Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!

Тематическое планирование курса «Лаборатория здоровья»

Тема Кол-во часов

I. Введение. Здоровье – это здорово! 2

II. Знакомство с цифровой лабораторией
PASKO.

4

III. Влияние физических нагрузок на состояние
здоровья школьника.

22

IV. Влияние микроклимата в школе на здоровье
школьника.

4

V. Итоговое занятие. Я здоровье сберегу – сам
себе я помогу!

1

Резерв. 1

Итого 34
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Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности технической направленности
«Лазерные технологии» составлена в соответствии с:

• Федеральным законом «О науке и государственной научно- технической
политике» от 23.08.1996 N127-ФЗ (ред. от 02.07.2013);

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

• Указом Президента РФ от 01.06.2012 года № 761 «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской от 29 августа 2013 г.
N1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

• Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 года №
1726-р;

• Постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014 г.
• «Конвенцией о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989;

Рабочая программа «Лазерные технологии. Резка и гравировка» создана как
программа ранней профориентации и основа профессиональной подготовки и
состязаний школьников в профессиональном мастерстве по компетенции «Лазерные
технологии».

Лазерные технологии - совокупность приёмов и способов обработки материалов и
изделий с использованием лазерного оборудования. Лазерные технологии активно
применяются на предприятиях для резки, гравировки, сварки, сверления отверстий,
маркировки и других модификаций поверхностей различных материалов, обеспечивая
точность и возможность обработки труднодоступных участков готовых деталей, резку
и сверление материалов, вообще не поддающихся механической обработке.

С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет
решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от
коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полётов
до термоядерного синтеза. Лазер стал одним из самых значимых изобретений XX века
и самым популярным методом бесконтактной обработки материалов, где не требуется
использование режущего инструмента.

Обучение для создания векторных файлов происходит в программе происходит
CorelDraw – популярная и всемирно известная программа, главным предназначением
которой являются создание и обработка выполненных в формате векторной графики
документов.

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных
теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий, что обеспечивает
глубокое понимание инженерно-производственного процесса в целом. Во время
прохождения программы, обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в
дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность.

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных
и технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса
молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального
самоопределения.

Актуальность
Из школьной программы по физике ученики мало что могут узнать о лазерах, а

ведь лазерные технологии сегодня становятся краеугольными в медицине, IT,
робототехнике, космонавтике и во множестве других прикладных сфер. Это
несоответствие исправит программа «Лазерные технологии». Освоив её школьники
смогут ознакомиться с потенциалом лазеров в современном мире, узнать, как они



работают и какое будущее ждет специалистов в области лазерной оптики.

Практическая значимость
Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на знакомство

с современными технологиями и стимулированию интереса учащихся к технологиям
конструирования и моделирования.

Педагогическая целесообразность данной программы:
- взаимодействие педагога с ребенком на равных;
- использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов,

следование принципу «от простого к сложному»;
- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у обучающихся

опыт;
- системность, последовательность и доступность излагаемого материала,

изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания;
- приоритет практической деятельности;
- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности

является одним из основных приоритетов данной программы

Отличительные особенности
Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от существующих

аналогичных программ. Программа предполагает не только обучение «черчению» или
освоению ПО «CorelDraw», а именно использованию этих знаний как инструмента при
решении задач различной сложности. Изучение программ САПР и черчения позволит
решать более сложные инженерные задачи и применять полученные знания в
различных областях деятельности обучающегося.

Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области лазерных
технологий для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления
изделий.

Задачи:
Обучающие
- знакомство учащихся с комплексом базовых технологий,

применяемых при плоскостном моделировании
- приобретение навыков и умений в области конструирования и инженерного

черчения
- приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов.
Развивающие
- способствовать развитию творческого потенциала обучающихся,

пространственного воображения и изобретательности
- способствовать развитию логического и инженерного мышления
- содействовать профессиональному самоопределению.
Воспитательные
- способствовать развитию ответственности за начатое дело
- сформировать у обучающихся стремления к получению качественного

законченного результата
- сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы
- сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов.

Принципы организации учебного процесса
Возрастная группа:
Программа рассчитана на детей 15-17 лет. Минимальный возраст обучающихся -

14 лет.
Продолжительность реализации программы:
Программа рассчитана на 1 год обучения 34 часа.



Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу.
Установленная продолжительность учебного часа составляет 45 минут.
Перерыв между учебными часами в случае проведения парных занятий 10 минут.
Форма организации занятий: групповая. Занятия проходят в группе  8-10

человек.
Обучающиеся зачисляются на добровольной основе, по результатам

собеседования, направленного на выявление их индивидуальности и склонности к
творческой деятельности.

Методы и приемы организации образовательного процесса:
- Инструктажи, беседы, разъяснения
- Наглядный фото и видеоматериалы по лазерной резке
- Практическая работа с программами, лазерным комплексом
- Инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой);
- Решение технических задач, проектная работа.
- Познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны,

ситуации гарантированного успеха и т.д.
- Метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, персональная

выставка работ).

1. Планируемые результаты освоения предмета
Предметные результаты:
В результате освоения данной Программы учащиеся:

• научатся читать несложные чертежи; обращаться с измерительными
инструментами (линейка, штангенциркуль, транспортир) и проводить обмер
детали;

• получат знание об основных типах соединений в изделиях, собираемых из
плоских деталей;

• научатся работать с одной из распространенных векторных графических
программ;

• овладеют основными приемами инженерного 3D-моделирования в САПР;
• познакомятся с приемами создания объемных конструкций из плоских деталей;
• освоят экспорт эскизов или граней деталей в плоском векторном формате,

пригодном для лазерной резки (.DXF), технологию лазерной резки;
• научатся понимать принцип работы и устройство станка с ЧПУ для лазерной

резки;
• освоят программу управления лазерным станком (RDWorks или аналог);
• научаться оптимально размещать детали на рабочем столе, понимать смысл

основных параметров резания и настраивать их для определенного материала;
• овладеют основными операциями с лазерным станком (размещение заготовки,

регулировка фокусного расстояния, запуск задания на резку, аварийный останов
при ошибках, безопасное удаление готового изделия и т.п.);

• научаться работать с ручным инструментом, проводить пост-обработку и
подгонку изготовленных деталей, собирать изготовленную конструкцию;

• получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки
поиска, обработки и анализа информации;

• разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и
конструкторские способности;

• научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-
технических проектов;

• получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы;
• повысят свою информационную культуру.
В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована
зона личных научных интересов.



Личностные результаты:
В результате освоения данной Программы:

• у обучающихся возрастет готовность и способность к саморазвитию;
• появится и окрепнет мотивация творческой деятельности;
• повысится самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
• появятся навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• воспитаются этические чувства, прежде всего доброжелательность и

эмоционально-нравственная отзывчивость.
Метапредметные результаты:
В ходе освоения данной Программы обучащиеся:

• освоят разные способы решения проблем творческого и технического характера.
• разовьют умение ставить цели - создавать творческие работы, планировать

достижение этой цели, контролировать временные и трудовые затраты, создавать
наглядные динамические графические объекты в процессе работы;

• получат возможность оценить полученный результат и соотнести его с
изначальным замыслом, выполнить по необходимости коррекцию либо результата, либо
замысла.

Перечень планируемых метапредметных результатов
освоения образовательной программы

Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения.

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД
Обучающийся сможет:

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы.

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей.

Коммуникативные УУД
Обучающийся сможет:

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;



формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.

- формировать и развивать компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий и прототипирования.

Познавательные УУД
Обучающийся сможет:

- формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Система оценки и критерии результативности освоения программы

Результат выполнения проверочных работ, текущих работ и зачетных проектных
заданий оценивается по 5-балльной шкале:

0 - работа не выполнялась;
1 плохо – работа выполнена не полностью, с большими недочетами,

теоретический материал не освоен;
2 удовлетворительно – работа выполнена не полностью, с недочетами,

теоретический материал освоен частично;
3 хорошо –работа выполнена полностью, с небольшими недочетами,

теоретический материал практически освоен;
4 очень хорошо – работа выполнена в полном соответствии с образцом в

указанное время с обращением за помощью к педагогу;
5 отлично – работа выполнена в полном соответствии с образцом в указанное

время без помощи педагога.
Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов:

• за выполнение текущих работ,
• за выполнение зачетных проектных заданий,
Итоговая оценка учащегося по Программе (% от максимально возможного

итогового балла) отражает результаты учебной работы в течение всего года:
100-70% – высокий уровень освоения
программы 69-50% – средний уровень
освоения программы 49-30%– низкий уровень
освоения программы.

2. Содержание учебного предмета, курса

1. Введение. Техника безопасности

Тема 1. Введение. Техника безопасности
Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с лазерным

комплексом. Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. Расписание занятий.
Программа занятий на курс.

2. Интерфейс программы CorelDRAW Graphics Suite.
Тема1. Интерфейс программы CorelDRAW Graphics Suite
Теория. Введение в компьютерную графику. Компактная панель и типы

инструментальных кнопок. Создание пользовательских панелей инструментов.
Простейшие построения.

Практика. Настройка рабочего стола. Построение отрезков, окружностей, дуг и



эллипсов.
Тема 2. Полезные инструменты
Теория. Простейшие команды в CorelDRAW Graphics Suite.
Практика. Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, копирование и

деформация объектов, удаление участков.

3. Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ
Тема 1. Выделение и преобразование объектов в CorelDRAW
Теория. Выделение скрытых объектов. Выделение всех объектов. Инструменты для

преобразований.
Практика. Практическая работа № 1. «Работа с векторным графическим

редактором CorelDraw».

Тема 2. Перемещение объектов, вращение и изменение размеров
объектов в CorelDRAW

Теория. Перемещение при помощи мышки, горячие клавиши. Перемещение
объектов при помощи стрелок, настройка приращения. Точные перемещения путем
ввода числовых значений. Точные перемещения с использованием динамических
направляющих. Вращение объектов. Изменение размеров объекта.

Практика. Практическая работа № 2 «Создание простейших рисунков в
CorelDraw».

Тема 3. Копирование объектов, создание зеркальных копий
Теория. Дублирование. Клонирование. Зеркальная копия. Диспетчер видов.

Выровнять и распределить. Соединить кривые.
Практика. Практическая работа № 3 «Работа с векторным графическим

редактором CorelDraw».
Тема 4. Применение инструментов группы "Преобразование"
Теория. Выбор по заливке либо по абрису. Режимы выбора лассо. Горячие клавиши

инструмента выбор. Выделение и редактирование объекта в группе. Создание групп
выбора. Практика. Практическая работа № 4 "Трансформация созданных объектов в
CorelDraw".

Тема 5. Масштабирование отсканированных чертежей в CorelDRAW
Теория. Быстрый способ по соответствию масштаба отсканированного чертежа к

масштабу рабочего пространства программы CorelDRAW при помощи инструмента
PowerClip.

Практика. Практическая работа № 5 "Работа над текстом."
Тема 6. Быстрая обрисовка вектором в CorelDRAW. Работа с узлами (типы

узлов,
назначение)
Теория. Инструмент Форма. Обзор инструментов Ломаная линия, Кривая через

3 точки, В- сплайн.
Практика. Практическая работа № 6 "Технология быстрого перевода рисунка в

вектор".
Тема 7. Трассировка растрового изображения в CorelDraw
Теория. Что такое трассировка? Быстрая трассировка растрового изображения.

Трассировка логотипа вручную. Управление цветами в результатах трассировки.
Практика. Практическая работа №7 «Трассировка логотипа, изображений».

4. Материалы для лазерной резки и гравировки
Тема 1. Технология лазерной резки и гравировки. Дерево
Теория. Массив дерева. Фанера. Технология гравировки по дереву. Технология

векторной резки древесины.
Практика. Практическая работа №1 "Резка и гравировка фанеры".
Тема 2. Технология лазерной резки и гравировки. Акрил
Теория. Технология гравировки акрила. Технология векторной резки акрила



Практика. Практическая работа №2 "Резка и гравировка акрила".
Тема 3. Технология лазерной резки и гравировки. Стекло
Теория. Технология гравировки по стеклу. Технология векторной резки стекла.
Практика. Практическая работа №5 "Резка и гравировка стекла".
Тема 4. Технология лазерной резки и

гравировки. Латунь Теория. Резка латуни.
Технология гравировки по латуни.

Практика. Практическая работа №8 " Резка и гравировка латуни".

5. Подготовка файлов в CorelDRAW для лазерной резки и гравировки
на лазерном станке

Тема1. Создание макета для
лазерной резки Теория. Создание
макетов для лазерной резки.

Практика. Выполнить чертёж сувенира на CorelDraw, для резки.
Тема 2. Подготовка макета для загрузки в

лазерный станок Теория. Как подготовить макет для
загрузки.

Практика. Подготовка расходного материала для загрузки и резки металла.
Тема 3. Создание макета для лазерной

гравировки Теория. Как создать макет для
гравировки.

Практика. Практическая работа. Изменение формата изображения для лазерной
гравировки.

Тема 4. Загрузки макета в
лазерный станок Теория. Как загрузить
в лазерный станок макет.

Практика. Практическая работа. Загрузка расходного материала на
лазерный станок. Настройка лазерного станка. Экспортирование проекта для
резки.

6. Ориентировочные параметры лазерной резки и гравировки
Тема 1. Резка
Теория. Как происходит процесс резки на лазерном станке.
Практика.Изучение лазерного станка в резке различных расходных материалов.
Тема 2. Гравировка
Теория. Как происходит процесс гравировки. Как с помощью программы

CorelDraw подготовить изображение к гравировке.
Практика. Практическая работа Гравировка на различных расходных материалах.
Тема 3. Настройка шага гравировки в

переводе на DPI Теория. Как настроить шаг
гравировки в переводе DPI.

Практика. Как настраивать шаг гравировки в переводе DPI.

7. Фокусное расстояние и линзы
Тема1. Фокусирующая линза и фокусное

расстояние Теория. Что такое фокусирующая линза и
фокусное расстояние.

Практика. Изучение фокуса, фокусного расстояния и способы их настройки.

VII. Технология проектирования изделий
Тема 1. Особенности современного проектирования. Законы художественного
конструирования
Теория. Критерии оценивания. Композиция. Пропорция. Симметрия.

Динамика. Статичность.



Практика. Создание обобщённого алгоритма индивидуального дизайн-проекта.
Тема 2. Научный подход в проектировании изделий
Теория. Как можно сделать жизнь легче, проектируя на лазерном станке.
Практика. Стадии, компоненты дизайн-проектирования для индивидуального

проекта.
Тема 3. Дизайн проект. Выбор объекта

проектирования Теория. Что такое дизайн и над
какими проектами работать.

Практика. Техническое описание индивидуального дизайн-проекта.
Тема 4. Анализ результатов проектной

деятельности Теория. Проведение анализа.
Оценка результатов.

Практика. Составление пояснительной записки. Создание
эскизного проекта. Компьютерное моделирование.

VIII. Проектная деятельность

Тема 1. Выполнение индивидуального проекта
Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для

выполнения данного проекта.
Практика. Выполнение индивидуального проекта.

3. Учебно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

№
п\п

Наименование
темы

Всего
,

час.

Планируемые образовательные
результаты

1 Введение. Техника
безопасности.

1 Соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.

2 Интерфейс системы
CorelDRAW Graphics
Suite.

2 Познакомятся с векторным редактором
CorelDRAW: с интерфейсом программы,
основными инструментами.

3 Подготовка векторов и
чертежей для станков с
ЧПУ

7 Научатся выделять и преобразовывать
объекты в CorelDRAW, перемещать объекты,
вращать и изменять размеры объектов.
Копировать объекты, создавать зеркальные
копии.
Применять инструменты группы
"Преобразование".
Масштабировать отсканированные чертежи в
CorelDRAW.
Научатся быстрой обрисовке вектором в
CorelDRAW. Работать с узлами (типы узлов,
назначение).
Познакомятся с трассировкой растрового
изображения в CorelDraw.

4 Материалы для
лазерной резки и
гравировки

4 Познакомятся с технологиями лазерной
резки и гравировки на дереве, акриле, стекле
и латуни.

5 Подготовка файлов в
CorelDRAW для
лазерной резки
и гравировки на

6 Создадут макет для лазерной резки,
подготовят макет для загрузки в лазерный
станок.
Создадут макет для лазерной гравировки и



лазерном станке подготовят макет для загрузки в лазерный
станок.

Ориентировочные
параметры лазерной
резки и гравировки

3 Познакомятся с основными параметрами
резки и гравировки, настройкой шага
гравировки в переводе на DPI

Фокусное расстояние
и линзы

1 Познакомятся с фокусирующей линзой и
фокусным расстоянием линзы станка.

Технология
проектирования
изделий

4 Изучат особенности современного
проектирования. Законы художественного
конструирования.
Познакомятся с научным подходом в
проектировании изделий.
Изучат дизайн проект. Выберут объект
проектирования.
Научатся анализировать результаты
проектной деятельности.

Проектная
деятельность

6 Выполнят индивидуальный проект.

ИТОГО: 34

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Рабочее место для каждого ученика должно быть оборудовано в соответствии с
его ростом и иметь ПК, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь (или
ноутбук).
Оборудование и мебель:

1. ПК (из расчета 1 ПК на 1 обучающегося + 1 для педагога);
2. ОС: Windows XP и выше,Linux.
3. Программы: «CorelDRAW», «Open Office», AdobeReader.
4. Выход в сеть Интернет.
5. Медиа проектор, экран.
6. Учебные и компьютерные столы и стулья в соответствии с ростом детей.
7. Учебный (компьютерный) стол  и стул для педагога
8. Аудио колонки или наушники (из расчета 1 шт. на 1 учеников).
9. Классная доска (классическая или интерактивная).
10. Шкафы для хранения материалов, инструментов и конструкторов

Материалы и инструменты:
1. Ручной инструмент
2. Аэрограф с компрессором
3. Акриловые краски
4. Клеи: ПВА, Титан, и др.

Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11
1989г.
2. Конституция РФ.
3. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года
4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам».
5. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской



Федерации до 2020 года;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014
№41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.3172-14»
7. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844 //Примерные требования
к программам дополнительного образования детей.

Литература для педагога

1. Голубев В.С., Лебедев Ф.В. Физические основы технологических лазеров. – М.:
Высшая школа, 2012.
2. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. – М.:
Машиностроение, 2009.
3. Рэди Дж.Ф. Действие лазерного излучения. – М.: Мир, 1974.
4. Вейко В.П., Либенсон М.Н. Лазерная обработка. – Л.: Лениздат, 2009.
5. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Лазерная техника и технология. Лазерная
сварка металлов, т. – М.: Высшая школа, 2008.
6. Вейко В.П. Лазерная микрообработка. Опорный конспект лекций. СПб: СПбГУ
ИТМО, 2009.
7. Кошкин Н.И. Элементарная физика: справочник. – М.: Наука, 2001.
8. Шахно Е.А. Математические методы описания лазерных технологий. Учебное
пособие. – СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002.

Электронные ресурсы для педагога

1. Вейко В.П., Петров А.А. Введение в лазерные технологии [Электронный
ресурс]: опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии». – СПб:
СПбГУ ИТМО, 2009. – Режим доступа: http://books.ifmo.ru/book/442
2. CorelDraw: введение в графику - Режим доступа: http://coreldraw.by.ru.

Литература для обучающихся
1. Григорьянц А.Г., Сафонов А.Н. Лазерная техника и технология., т. 6. – М.:
Высшая школа, 2008.
2. Лазеры в технологии. Под ред. М.Ф. Стельмаха. – М.: Энергия, 2015.
3. Таблицы физических величин. Справочник. Под. ред. акад. И.К. Кикоина. – М.:
Атомиздат, 2006.
4. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Кокора А.Н. Лазерная обработка материалов.
– М.: Машиностроение, 2015.
5. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. –
М.: Наука, 2008.

Электронные ресурсы для обучающихся:
1. Самоучитель по CorelDraw для начинающих - Режим доступа: http://corell-doc.ru
2. Уроки Корел Дро (Corel DRAW) для начинающих. - Режим доступа:

http://risuusam.ru.





Рабочая программа
по внеурочной деятельности
«Мир вокального искусства»

для 5 - 9  класса

Составитель:Челядинова Л.А.
высшая квалификационная категория



Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир вокального искусства»
составлена с учётом требований нового Федерального государственного образовательного
стандарта, на основе авторской программы «Мир вокального искусства. 5-9 классы:
программа, разработки занятий, методические рекомендации» авт. Г. А. Суязова. –
Волгоград: Учитель, 2009. Данная программа предполагает введение дополнительной
деятельности младших подростков в сфере музыкального искусства.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно  полезной деятельности.  В настоящее время
в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит
совершенствование внеурочнойдеятельности.

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной
деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников
навыков восприятия музыки с точки зрения разных видов вокального музицирования с
использованием музыкально- пластического интонирования и двигательной
импровизации и бесспорно дополняет успешное художественно-эстетическое развитие
ребёнка. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур

Актуальность данной программы связана с необходимостью организации
внеурочной деятельности учащихся среднего звена в условиях ФГОС среднего общего
образования, обусловлена возросшим интересом к вокальному исполнительству, ростом
числа детских вокальных коллективов, расширением их концертной исполнительской
деятельности. Важная задача, которая стоит перед учителем - не только научить детей
воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные образы способствовать
пониманию самой жизни и закономерностей общественного развития, с помощью
музыкального искусства помогать становлению нравственной личности.

Цель данной программы – развитие и формирование общей музыкальной культуры
детей в процессе творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений,
развитие их творческого потенциала.

Задачи:
 формировать певческую установку; разносторонне развивать вокальный слух,

способствовать накоплению музыкально-слуховыхпредставлений;
 формировать музыкальную память, навыки певческой эмоциональности,

выразительности;
 развивать вокальную артикуляцию, певческоедыхание;

 развивать навыки музыкально-пластического интонирования и
двигательнойимпровизации;

 воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию и
уважению певческихтрадиций;

 воспитывать эстетический вкус, эмоциональнуюотзывчивость.
Основные содержательные линии:

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке
ивокалу;

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и воально-хоровых
знаний;

 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности.



Каждая из указанных содержательных линий находит своё воплощение в целевых
установках программы и получает последовательное раскрытие в содержании
музыкального образования и требования к уровню подготовки обучающихся.

В соответствии с планом МАОУ СОШ № 4 на освоение программы
«Мир вокального искусства» в 5-9 классах отводится 1  час в неделю, 34   часа в год, за
весь период освоения курса -170 часов. Продолжительность 1 занятия – 40-45 минут.
Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностейобучающихся.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 11 – 15 лет.
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1. Планируемые результаты освоения школьниками программы
внеурочной деятельности

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса внеурочной деятельности.

Личностные результаты:
 формирование способности к самооценке на основе критериев

успешности творческойдеятельности;
 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
иисторию;

 формирование эмоциональное отношение кискусству;
 формирование духовно-нравственныхоснований;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного

(индивидуального)музицирования.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её
реализации;

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.



коммуникативные УУД:
 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы,

города, региона идр.);
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли

омузыке;
 применять знаково-символические и речевые средства для решения

коммуникативных задач;
познавательные УУД:

 использовать знаково-символические средства для решения задач;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий,справочников.

Предметные результаты:
 разнообразные способы воплощения художественно-образного

содержания музыкальных произведений в различных видах
музыкальной и познавательно-творческойдеятельности;

 постижение нотнойграмоты;
 знание особенностей музыкальногоязыка;
 применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой

деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольнойдеятельности;

 выражение образного содержания музыки через пластику и движение;
 создание коллективных музыкально-пластическихкомпозиций;
 исполнение вокальных произведений разныхжанров.

1-й год обучения
Планируется, что к концу учебного года учащиеся покажут себя как слаженный

коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками:
 пение вунисон;
 певческий диапазон в пределах 1,5октавы;
 передача простого ритмическогорисунка;
 чёткаядикция;
 свободное владениедыханием;
 способность передать характерпроизведения;
 владение динамикойp-mf;
 репертуар 6-8песен;
 смогут определять наслух:

- музыку разного эмоциональногосодержания;
- музыкальные жанры (песня, танец,марш);
- одно-, двух-, трёхчастные произведения, куплетнуюформу;

 средства музыкальной выразительности: темп, динамику,мелодию,
ритм;

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;
 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт,хор.

2-й год обучения:



 пение с полнозвучным, яркимзвучанием;
 свободная, ненапряженная певческая установка,

правильная организация вдоха ивыдоха;
 выразительная четкаядикция;
 формирование льющегося, протяжного звука,напевности;
 умение воспроизводить ритмические фигуры, которые сопровождают

исполнениепесни;
 умение удерживать темп музыкальногопроизведения;
 знание произведений детского музыкальногофольклора;
 исполнение песен в унисон.

3-й год обучения
 пение в диапазоне ля малой октавы – ми 2-йоктавы);
 умение свободно переходить от грудного регистра кголовному;
 правильное осознание мажорно – минорнойсистемы;
 определять на слух различные виды движения вмелодии;
 умение четко и выразительно произносить слова в тексте, согласные звуки

в концеслова;
 знание музыкальных инструментов;
 знание произведений детского музыкальногофольклора;
 умение красиво и правильно двигаться насцене.

4-й год обучения
 Знание положения правильной певческойустановки;
 знание основных правилдыхания;
 умение спокойно переходить голосом из грудного регистра вголовной;
 достижение ритмическойустойчивости;
 знание основ вокальнойдикции;
 навыки пения отдельнойпартии;
 работа с любовью, интересом, проявление творческой инициативы в работе

над вокальным произведением.
5-й год обучения

 самостоятельно делать разбор музыкального произведения (характер музыки,
средствавыразительности);

 исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ля малой
октавы – ми-фа второйоктавы;

 узнавать пройденные произведения, знать их название и фамилию
композитора;

 иметь любимыепроизведения;
 иметьпредставлениеоклассическоймузыке;знатьипониматьслова:

симфонический оркестр, тема, фрагменты произведения; знать группы
инструментов: ударные, струнные, деревянные и медные духовые; определять
их по звучанию;

 положительно относиться к музыке русскогонарода;
 узнавать на слух народные песни; знатьих;
 укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса;



 освоить двухголосноепение;
 проявлять навыки вокальной деятельности исполнения

разножанровых и разнохарактерныхпроизведений;
 выражать образное содержание музыки через пластику идвижение;
 создавать коллективные музыкально-пластическиекомпозиции;
 самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и

поисковогохарактера;
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли в

творчестве.

Планируемыми результатами внеурочной деятельности по программе
являются разнообразные формы котроля деятельности:

1. Концерты
2. Конкурсы
3. Культурно-массовыемероприятия
4. .Праздники
5. Фестивали
6. Портфолио

2.Содержание курса
Первый год обучения
Вокально-хоровая работа.
1. Вводное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Строение
голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику
перегрузки и заболевания голосовыхсвязок
2. Прослушивание голосов. Пение звукоряда, определение голосовых
возможностейобучающихся.
3. Певческая установка. Весьма существенным для правильной работы голосового
аппарата является соблюдение правил певческой установки, главное из которых
может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять
расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней
подтянутости. Для сохранения необходимыхкачеств певческого звука и выработки
внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны
бытьследующими:

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не
запрокидываяназад;

- стоять твёрдо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а
если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;

- в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув
нижнюю частьживота;

- при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать
на коленях, если не нужно держатьноты;

- сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое
положение создаёт в корпусе ненужноенапряжение.

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу,
то в гортани также создаётся излишнее напряжение, теряется свобода фонационного
выхода. Если певцы во время репетиций сидит, сгорбив спину, то пропадает



активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация
становится неустойчивой.
4. Дыхание. Основой вокально-хоровой техники является навыкправильного
певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. Певческое
дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во время
которогопроисходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается.
Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является
формирование навыка плавного и экономного выдоха во времяфонации.
Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но
бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением лёгкогополузевка. Во время
вдоха нижние рёбра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно
сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в
момент атаки звука.

Цепное дыхание. Одним из преимуществ коллективного пения является
возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых
произведений на непрерывном дыхании (например, русской народной песни «Степь
да степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других).
Обычно это протяжные песни, которые от начала до концаисполняются непрерывно,
медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное
динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так
называемого цепного дыхания, когда певцы хора берут дыхание не одновременно, а
последовательно по одному, как бы по цепочке.
5. Дирижёрские жесты. Дирижирование песней привлекает внимание к ней,
активизирует работу на занятии. Знакомство детей с дирижёрскими жестами и их
значением: внимание, дыхание, вступление, снятие, дирижёрские схемы 2/4, 3/4, 4/4.
Вступление и инструментальные проигрыши к песням дирижируютсяодной рукой.
При достаточно продуктивном освоении детьми дирижёрских жестов разного
характера можно позволить желающим принять участие в эпизоде занятия над
названием «замени педагога». В этом случае желающие проводят
покуплетноедирижирование.
Дирижёрские указания педагога обеспечивают: точное и

одновременное начало (вступление); снятие
звука;
единовременное дыхание (в определённом темпе и характере); единообразное
дыхание (legato, nonlegato);
выравнивание строя;
изменение в темпе, ритме, динамике.

6. Распевание. Исполнение распевания, которое выполняет двойную функцию:
1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью

подготовки их кработе;
2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых
произведение.
Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой,
а также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей
нагрузкой в отношении звуковысотногои динамического диапазонов, тембра и
продолжительности фонации на одномдыхании. Красоты и выразительности
звучания голосов можно добиться только на основе правильной координации в
работе всего голосообразующегокомплекса.



7. Унисон. В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к
общему тону. Используя цепное дыхание при соблюдении оченьнебольшой силы
голоса, певцы долго тянут один  звуки, внимательно вслушиваясь в общее звучание.
Стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру.
8. Дикция. Вокальная дикция, то есть чёткое и ясное произношение слов во время
пения, имеет свои особенности по сравнению сречью.

Музыкально-теоретическая подготовка.
9. Основы музыкальной грамоты. Знать название звуков и их расположение на
нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). Устойчивые,
неустойчивые звуки. Знакомство с ключами и метро- ритмическими особенностями
строения музыкальныхпроизведений.

Определение в песнях фразы, в них запев, припев. Различие динамических и
темповых обозначений. Различие тембров певческих голосов: сопрано, альт, тенор,
бас. Петь, чисто интонируя.
10. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Использование
упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия
созвучий,дляулучшениячистотыинтонированиянаодномзвуке,наслог
«лю», «ля», «ле». Практические упражнения по видам движения мелодии
(поступенное, скачкообразное).
Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приёма,
сопровождая пение движением руки вверх, вниз:
- выше, высокие слоги(«динь-динь»);
- чуть ниже(«дан-дан»);
- ещё ниже(«дон-дон»).
11. Развитие чувства ритма. Особенности распределения звуков во времени.
Метр – ритмическая пульсация одинаковых длительностей, средство измерения
ритма. Темп – степень быстроты исполнения музыкального произведения. Наиболее
распространённые темпы: ларго, адажио, анданте, аллегро, престо.
Теоретико-аналитическая работа.
12. Гигиена певческого голоса. Строение голосового аппарата. Правила
пользования голосом. Мутация – особенности звучания изменившихся голосов.
13. Творчество композиторов-классиков. Освоение классического вокального
репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности:
динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения ит.д.
14. Творчество современных композиторов. Работа над выразительностью
поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с
сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими
движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации,
содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов.
15. Просмотр видеозаписей с конкурса «Евровидение». Знакомствос
песенными образцами отечественной и зарубежной эстрады. Слушание подборки
музыкального материала в исполнении профессиональных певцов, детских и
взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с целью пополнения
запаса музыкальных произведений.
Концертно-исполнительская деятельность.
16. Участие в массовыхмероприятиях.
17. Конкурсы, концерты. Пение произведений. Концертные и конкурсные
выступления.



Второй год обучения
Вокально-хоровая работа.
1. Вводное занятие. Строение голосового аппарата, техника безопасности,
включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок
2. Прослушивание голосов. Пениезвукоряда, определение

голосовых возможностейобучающихся.
3. Распевание. Разогревание и настройка голосового аппарата с целью
подготовкиих к работе. Развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения
красоты и выразительности звучания певческихголосов.
4. Дыхание. Основой вокально-хоровой техники является навыкправильного
певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. Певческое
дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во время
которогопроисходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается.
Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является
формирование навыка плавного и экономного выдоха во времяфонации.

Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко,
быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно
активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением
лёгкогополузевка. Во время вдоха нижние рёбра слегка раздвигаются в стороны.
Перед началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо
для точности интонирования в момент атаки звука.

Цепное дыхание. Одним из преимуществ коллективного пения является
возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых
произведений на непрерывном дыхании (например, русской народной песни «Степь
да степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других).
Обычно это протяжные песни, которые от начала до концаисполняются непрерывно,
медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное
динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так
называемого цепного дыхания, когда певцы хора берут дыхание не одновременно, а
последовательно по одному, как бы поцепочке.
5. Унисон. Привидение певцов к общему тону. Слияние всех голосов по высоте,
силе и тембру. Не допускать избыточного напряжения голосов,не

форсировать звучание.
6. Вокальная позиция. Оптимальная вокальная позиция: мягкое нёбо приподнято
(«купол»), язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается. При вдохе –
ощущение зевка, гортань расслаблена. Умение фокусировать в одной точке. Пене
упражнений с закрытымртом.
7. Дикция. Вокальная дикция, то есть чёткое и ясное произношение слов во время
пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Произношение скороговорок.
8. Звуковедение. Связное пение (легато), активная (но не форсированная) подача
звука, выработка высокого головного звучания наряду с использованием смешанного
и грудного регистра. Пение закрытым ртом звука «м». Посыл звука в переднюю часть
твёрдого нёба на корни передних верхних зубов. Выработка головного звучания в
упражнениях сгласными
«и», «е», «у». Формирование прикрытого звука.
9. Двухголосие. Выработка самостоятельности во время проведения своей партии.
10. Работа с солистами и микрофоном. Цель использования микрофона. Правила
работы с микрофоном. Освоение навыков пения вмикрофон.
Музыкально-теоретическая подготовка.



11. Элементы музыкальной грамоты. Основы музыкальной грамоты: знать
название звуков и их расположение на нотном стане, устойчивые и неустойчивые
звуки, тон, полутон. Различать знаки альтерации. Определение фразы, запев, припев,
динамические и темповые обозначения как основные средства музыкальной
выразительности. Систематически развивать ритмический, ладовыйслух.
12. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Использование
упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия
созвучий,дляулучшениячистотыинтонированиянаодномзвуке,наслог
«лю», «ля», «ле». Практические упражнения по видам движения мелодии
(поступенное, скачкообразное).
13. Развитие чувства ритма. Особенности распределения звуков во времени.
Метр – ритмическая пульсация одинаковых длительностей, средство измерения
ритма. Темп – степень быстроты исполнения музыкального произведения. Наиболее
распространённые темпы: ларго, адажио, анданте, аллегро, престо.
Теоретико-аналитическая работа.
14. Гигиена певческого голоса. Строение голосового аппарата. Правила
пользования голосом. Мутация – особенности звучания изменившихся голосов.
15. Беседа о народном творчестве. Русская песня. Формы народной песни,
сюжеты, драматические линии, действующие лица. Песня - душа народа. Русские
народные инструменты (баян, балалайка, гудок, гусли, жалейка, ложки,рожок).
16. Творчество современных композиторов. Работа над выразительностью
поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с
сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетаниис
пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами
стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов.
Концертно-исполнительская деятельность.
17. Участие в массовых мероприятиях. Это результат, по которому оценивают
работу коллектива. Он требует большой подготовки участников коллектива.
Большое значение имеют концертные выступления. Они активизируют работу,
позволяют всё более полно проявить полученные знания, умения, навыки,
способствуют творческому росту. План составляется на год с учётом
традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со
специфическими особенностями школы.
18. Конкурсы, концерты. Пение произведений. Концертные и конкурсные
выступления.

Третий год обучения
Пение как вид музыкальной деятельности.
1. Введение. Диагностика. Прослушивание голосов. Предварительное
ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей
и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности,
включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.
2. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и
возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у
девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное
пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар;
неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по
физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая
продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений,



пение в неподходящихпомещениях.
3. Строение голосового аппарата. Строение голосового аппарата. Основные
компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые
связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и
согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа
артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое
строениеголоса.
4. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке.
Правильноеположениекорпуса,шеииголовы.Пениевположении«стоя»и
«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в
выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней.
Формирование певческого голоса.
5. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая,
придыхательная); движение звучащей струи воздуха;образование
тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие
кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.
6. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной,
смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования.
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка,
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на
crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие
певческоедыхание.
7. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и
артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования
звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной
чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.
Правилаорфоэпии.
8. Речевые игры иупражнения.
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с
музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения
фантазии, доставление радости  иудовольствия.
9. Вокальные упражнения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания
детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf
для избегания форсированиязвука.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонированиязвука.
Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.
Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения
музыкального инструмента.
Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при
постепенном выравнивании гласных звуков;  свободного движения
артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания.
10. Работа с солистами и микрофоном. Устранениенеравномерности развития
голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного
эмоционального и звуковысотногослуха. Приёмы работы с микрофоном.
Теоретико-аналитическая работа.
11. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Работа с небольшими ансамблями,
дуэтами, трио. Прослушивание песни в записи или в исполнении педагога.



Проговаривание текста произведения. Разучивание мелодии новойпесни.
Пение произведений, над которыми ведѐтся работа, учитывая конкретные задачи,
поставленные педагогом. Повторение выученного репертуара для поддержания его в
концертной форме.
12. Народная песня. Песня - душа народа. Русская песня. Формынародной
песни, сюжеты, драматические линии, действующие лица. Народная манера пения.
Русские народные инструменты (баян, балалайка, гудок, гусли, жалейка, ложки,
рожок).
13. Произведения русских композиторов-классиков. Освоение классического
вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения ит.д.
14. Произведения современных отечественных композиторов. Работа над
сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в
некоторых произведениях современных композиторов.
15. Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование
вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки
звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных
исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное
исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио-
ивидеозаписей.
Концертно-исполнительская деятельность.
16. Участие в массовых мероприятиях. Песенный репертуар подбирается в
течение года. Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей
и педагога, это значит, что музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и
заменять друг - друга. Особое место уделяется концертной деятельности. Все это
придаёт определённый тематический смысл занятиям внеурочной деятельностью.
17. Конкурсы, концерты. Повторение программного материала в форме концерта.

Четвертый год обучения
Пение как вид музыкальной деятельности. Пение как вид музыкально-
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях
(дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация
занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в
партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как
музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный).
Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении.
1. Вводное занятие. Режим и характер занятий. Инструктаж по технике
безопасности. Правила поведения. Техника безопасности, включающая в себя
профилактику перегрузки и заболевания голосовыхсвязок.
2. Прослушивание голосов. Предварительное ознакомление с голосовыми и
музыкальными даннымиучеников.
3. Вокальные упражнения. Распевание. Показ, объяснение педагогом цели и
задачи специальных упражнений, распевок. Нюансировка в пении, что это значит.
Выработка единообразных приѐмов пения  (одновременное  дыхание и атака звука,



единая вокализация гласных и т.д.) Расширение певческого диапазона.
Формирование певческого голоса.
4. Вокально-хоровая работа. Интонирование мелодии а капелла и с
сопровождением; сольное и ансамблевое пение; правильная певческая установка;
развитие координации между слухом и голосом; умение слышать себя и соотносить
свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов.
5. Работа с фонограммой. Особенности исполнения произведения под
фонограмму (соотношение силы звучания голоса и фонограммы, темп и пр.). Пение
произведений и работа над ними (в сопровождениифонограммы).
6. Работа с микрофоном. Умение сделать сольный запев в микрофон (знакомство с
основными правилами). Баланс между солистом и ансамблем при использовании
микрофонов (знакомство с основнымитребованиями).
Теоретико-аналитическая работа.
7. Слушание музыки. Обсуждение прослушиваемого материала. Беседа педагога с
учащимися о характере песни, обмен впечатлениями услышанного.
Слушание репертуарных песен в записи. Слушание подборки музыкального
материала в исполнении детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров
эстрадного жанра с целью пополнения запаса музыкальных представлений.
8. Сценическое мастерство. Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела.
Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса,
бедер иног.
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для
создания образа песни.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на раскрепощение.
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями.
Творческое обсуждение педагогом и учащимися возможных вариантов
«обыгрывания» репертуарных произведений.
Исполнение произведений с движениями, соответствующими характеру
произведения. Сценическое оформление произведений для солиста с ансамблем.
9. Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение
прослушиваемого материала. Беседа педагога с учащимися о характере песни, обмен
впечатлениямиуслышанного.
Слушание репертуарных песен в записи. Слушание подборки музыкального
материала в исполнении детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров
эстрадного жанра с целью пополнения запаса музыкальных
представлений.
Концертно-исполнительская деятельность.
10. Участие в массовыхмероприятиях.
11. Конкурсы, концерты. Формой подведения итогов данной образовательной
программы, кроме контрольного занятия, может быть зачѐт в форме академического
(классного) концерта или отчѐтный концерт (для родителей). Участники ансамбля и
его солисты, проявляющие наибольшие способности, могут принимать участие в
праздниках, конкурсах, фестивалях, тематических концертах и других мероприятиях,
проводимых данным учебным заведением и другимиорганизациями.

Пятый год обучения
Пение как вид музыкальной деятельности.
Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о
солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете),
хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем.



Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении.
Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный,
динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и
многоголосном изложении.
2. Вводноезанятие. Режим и характер занятий. Инструктаж по технике
безопасности. Правилаповедения.
3. Прослушивание голосов. Предварительное ознакомление с голосовыми и
музыкальными даннымиучеников.
Формирование певческого голоса.
4. Пение учебно-тренировочного материала. Закрепление теоретического
материала, полученного учащимися за предыдущие годы обучения. Дальнейшее
знакомство с понятиями вокальной техники:  гибкий, незаметный переход из одного
регистра голоса в другой, из открытого типа звукоизвлечения в прикрытый иобратно.
Показ, объяснение педагогом цели и задачи специальных упражнений, распевок.
5. Повторение выученного репертуара. Значение термина «ансамбль» (дуэт, трио,
квартет). Значение термина «Back-vocal». Обсуждение песен: их характера,
содержания, структуры. Прослушивание песни в записи или в исполнении педагога.
Проговаривание текста произведения. Разучивание мелодии новой песни. Пение
произведений, над которыми ведѐтся работа, учитывая конкретные задачи,
поставленные педагогом. Повторение выученного репертуара для поддержания его в
концертнойформе.
Теоретико-аналитическая работа.
6. Работа с фонограммой. Повторение правил, которые

необходимо помнить при работе над произведением в сопровождении
фонограммы. Пение произведений и работа над ними (в
сопровождениифонограммы).
7. Работа с микрофоном. Умение сделать сольный запев в микрофон (знакомство с
основными правилами). Баланс между солистом иансамблем

при использовании микрофонов (знакомство с основными требованиями).
8. Сценическое мастерство. Творческое обсуждение педагогом и учащимися
возможных вариантов «обыгрывания» репертуарных произведений. Пение
произведений с движениями, соответствующими характеру произведения;
Сценическое оформление музыкальных произведений.
9. Слушание музыки. Слушание репертуарных песен в записи. Слушание подборки
музыкального материала в исполнении профессиональных певцов, детских и
взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с целью пополнения
запаса музыкальных произведений. Участники ансамбля могут знакомиться с
песенными образцами отечественной и зарубежной эстрады.
Концертно-исполнительская деятельность.
10. Участие в массовыхмероприятиях.
11. Конкурсы, концерты. В конце 5-года обучения формой подведения итогов
данной образовательной программы может быть зачѐт в форме
академического(классного)концертаилиотчѐтныйконцерт(дляродителей). Участники
ансамбля и его солисты, проявляющие наибольшие способности, могут принимать
участие в праздниках, конкурсах, фестивалях, тематических концертах и других
мероприятиях, проводимых данным учебным заведением и другимиорганизациями.

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых
решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения



варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:
 вокально-хороваяработа;
 ансамблевоемузицирование;
 сольноепение;
 музыкальнаяграмота;
 музыкально-ритмические упражнения;
 дыхательнаягимнастика;
 музыкально-пластическоеинтонирование;
 движение подмузыку;
 двигательныеимпровизации.

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии активных форм
вокального музицирования позволяет поддерживать подвижный темп работы и
избегать переутомления учащихся.

3.Тематическое планирование
Первый год обучения
№
п/п

Наименованиеразделов,
блоков, тем

Количествочасов
Всего Часы

аудиторных
занятий

Часы
внеаудитор-
ныхзанятий

1. Вокально-хороваяработа.
1.1 Вводноезанятие. 1 1 -
1.2 Прослушиваниеголосов. 1 1 -
1.3 Певческаяустановка. 2 1 1
1.4 Дыхание. 3 2 1
1.5 Дирижёрскийжест. 2 1 1
1.6 Распевание. 4 3 1
1.7 Унисон. 4 4 -
1.8 Дикция. 2 1 1
2. Музыкально-

теоретическаяподготовка.
2.1 Основымузыкальнойграмоты. 2 1 1
2.2 Развитие музыкального слуха,

музыкальной памяти.
2 1 1

2.3 Развитиечувстваритма. 2 1 1
3. Теоретико-аналитическаяработа.
3.1 Гигиенапевческогоголоса. 1 1 -
3.2 Творчествокомпозиторов-классиков. 1 1 -

Творчествосовременныхкомпозиторов. 1 1 -
Просмотр видеозаписей с конкурса
«Евровидение»

1 - 1

4. Концертно-
исполнительскаядеятельнос
ть.

4.1 Участие в массовыхмероприятиях. 2 - 2
4.2 Конкурсы, концерты. 3 - 3



Итого: 34 20 14

Второй год обучения
№
п/п

Наименованиеразделов,
блоков, тем

Количествочасов
Всего Часыаудит

орных
занятий

Часывнеауд
итор-

ныхзанятий
1. Вокально-хороваяработа.
1.1 Вводноезанятие. 1 1 -
1.2 Прослушиваниеголосов. 1 1 -
1.3 Распевание. 2 1 1
1.4 Дыхание. 2 1 1
1.5 Унисон. 3 2 1
1.6 Вокальнаяпозиция. 3 2 1
1.7 Дикция. 2 1 1
1.8 Звуковедение. 1 1 -
1.9 Двухголосие. 2 1 1
1.10 Работа с солистами и микрофоном. 3 2 1
2. Музыкально-теоретическая

подготовка.
2.1 Элементымузыкальнойграмоты. 2 1 1
2.2 Развитие музыкального слуха,

музыкальной памяти.
2 1 1

2.3 Развитиечувстваритма. 2 1 1
3. Теоретико-аналитическаяработа.
3.1 Гигиенапевческогоголоса. 1 1 -
3.2 Беседа о народномтворчестве. 1 1 -
3.3 Творчествосовременныхкомпозиторов. 1 1 -
4. Концертно-исполнительская

деятельность.
4.1 Участие в массовыхмероприятиях. 2 - 2
4.2 Конкурсы, концерты. 3 - 3

Итого: 34 19 15
Третий год обучения
№
п/п

Наименованиеразделов,
блоков, тем

Количествочасов
Всего Часыаудит

орныхзанят
ий

Часывнеауд
итор-

ныхзанятий
1. Пение как вид

деятельности.
музыкальной

1.1 Введение. Диагностика. Прослушивание
голосов.

1 1 -

1.2 Правилаохраныдетскогоголоса. 1 1 -
1.3 Строениеголосовогоаппарата. 1 1 -
1.4 Вокально-певческаяустановка. 2 1 1
2. Формированиепевческогоголоса.
2.1 Звукообразование. 2 1 1
2.2 Певческоедыхание. 2 1 1



2.3 Дикция и артикуляция. 2 1 1
2.4 Речевыеигры и упражнения. 2 1 1
2.5 Вокальныеупражнения. 2 1 1
2.6 Работа с солистами и микрофоном. 3 2 1
3. Теоретико-аналитическаяработа.

Понятие о сольном
пении.

и ансамблевом 1 1 -

3.1 Народнаяпесня. 2 1 1
3.2 Произведениярусскихкомпозиторов-

классиков.
2 1 1

3.3 Произведения современных
отечественныхкомпозиторов.

4 2 2

3.4 Путь к успеху. Прослушивание аудио- и
видеозаписей.

2 1 1

4. Концертно-исполнительская
деятельность.

4.1 Участие в массовыхмероприятиях. 2 - 2
4.2 Конкурсы, концерты. 3 - 3

Итого: 34 17 17
Четвертый год обучения
№
п/п

Наименованиеразделов,
блоков, тем

Количествочасов
Всего Часыаудит

орных
занятий

Часывнеауд
итор-

ныхзанятий
1. Пение как вид музыкальной

деятельности.
1.1 Вводноезанятие. 1 1 -
1.2 Прослушиваниеголосов. 1 1 -
1.3 Вокальныеупражнения. Распевание. 3 2 1
2. Формированиепевческогоголоса.
2.1 Вокально-хороваяработа. 8 6 2
2.2 Работа с фонограммой. 4 2 2
2.3 Работа с микрофоном. 2 1 1
3. Теоретико-аналитическаяработа.
3.1 Слушаниемузыки. 4 2 2
3.2 Сценическоемастерство. 3 2 1
3.3 Путь к успеху. Прослушивание аудио- и

видеозаписей.
3 2 1

4. Концертно-исполнительская
деятельность.

4.1 Участие в массовыхмероприятиях. 2 - 2
4.2 Конкурсы, концерты. 3 - 3

Итого: 34 19 15
Пятый год обучения
№
п/п

Наименованиеразделов,
блоков, тем

Количествочасов
Всего Часыаудит

орныхзанят
ий

Часывнеауд
итор-

ныхзанятий



1. Пение как вид музыкальной
деятельности.
Вводноезанятие. 1 1 -
Прослушиваниеголосов. 1 1 -

2. Формированиепевческогоголоса.
Пение учебно-тренировочного
материала.

5 3 2

Повторениевыученногорепертуара. 6 3 3
3. Теоретико-аналитическаяработа.

Работа с фонограммой. 5 3 2
Работа с микрофоном. 4 2 2
Сценическоемастерство. 4 2 2
Слушаниемузыки. 3 2 1

4. Концертно-исполнительская
деятельность.
Участие в массовыхмероприятиях. 2 - 2
Конкурсы, концерты. 3 - 3

Итого: 34 17 17
Итогозакурс -5 лет 170 92 78



Рабочая программа
по внеурочной деятельности
«Наследственность и законы»

для 11 класса

Составитель: Фисюк О.Л.



Пояснительная записка
Курс внеурочной деятельности «Наследственность и законы» позволит расширить и

систематизировать знания учащихся о важнейших законах наследственности растений,
животных, человека, полученных в курсе биологии 6-9 классов. Курс предназначен для
учащихся естественнонаучного профиля 11-х классов.

Изучение материала данного курса направленно на подготовку школьников к
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) и дальнейшему выбору биологического и
медицинского профиля. Курс содержит большой объём дополнительной информации и
способствует расширению кругозора школьников в области генетики.

Преподавание курса внеурочной деятельности предполагает использование различных
педагогических методов и приёмов: лекционно-семинарской системы занятий, выполнение
лабораторных работ, тренинги – работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в
форме ЕГЭ. Применение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности: работа с
текстом, научно-популярной литературой, разнообразными наглядными пособиями (таблицы,
схемы, плакаты), с живым и гербарным материалом, постоянными и временными
препаратами, Интернет ресурсами, позволяет реализовывать индивидуальный и
дифференцированный подход к обучению. Разнообразие лабораторных и практических работ
предполагает возможность выбора конкретных тем работ и форм их проведения с учётом
материального обеспечения школы и резерва времени.

Цель программы: систематизация знаний учащихся о важнейших законах
наследственности и подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ).

Задачи программы:
1. расширить знания обучающихся о наследственной изменчивости, генетическом коде,

родословной живых организмов;
2. углубить теоретические знания по генетике;
3. развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности
организмов;

4. развить коммуникативные способности учащихся.
Курс внеурочной деятельности «Наследственность и законы» рассчитан на 34 часа (1 час в

неделю).

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате изучения спецкурса «Наследственность и законы» ученик должен:
Знать и понимать:
основные термины и понятия, используемые в генетике;
 закономерности наследования;
виды скрещивания;
формулировку, описание, значение законов наследственности Г.Менделя;
хромосомную теорию наследственности, закон Т.Моргана, нарушение сцепления;
взаимодействие неаллельных генов;
явление кодоминирования;
принцип составления родословных человека;
наследование признаков, сцепленных с полом;
 современные представления о гене и геноме;
 значение генетики для медицины и селекции.
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
решать задачи различных типов и сложности по генетике;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках,
научной и научно-популярной литературе, сети Интернет;
составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их
аудитории.



Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по ним характер
наследования того или иного признака в ряду поколений.

2. Содержание курса
Введение

Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе биологических знаний. Методы
исследования, используемые в генетике. Краткая историческая справка.

Генетика и современность
Международный проект «Геном человека». Методы изучения генетики человека. Механизмы
наследования различных признаков у человека. Достижения и перспективы развития
медицинской генетики. Генотип как целостная система взаимодействующих генов.

Менделеевская генетика
Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. Анализирующее и
возвратное скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Статистический
характер наследования.
Практические работы:
1. Решение задач на моногибридное скрещивание.
2. Решение задач на дигибридное скрещивание.

Взаимодействие генов
Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов: комплиментарность,
эпистаз, полимерия, плейотропия, модифицирующее действие генов. Кодоминирование.
Наследование групп крови и резус – фактора.
Практические работы:
1. Решение задач на взаимодействие генов.
2. Решение задач на группы крови.

Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты
Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом как основа независимого
распределения. Сцепление. Кроссинговер и частота рекомбинаций. Процент кроссинговера.
Морганита. Генетические карты. Группы сцепления и хромосомы.
Практическая работа:
1.  Решение задач на сцепленное наследование генов.

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола
Варианты определения пола. Хромосомное определение пола. Наследование признаков,
сцепленных с полом. Кроссинговер и наследование, сцепленное с полом.
Практические работы:
1. Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом.
2. Решение задач на кроссинговер и наследование, сцепленное с полом

Анализ родословных
Генеалогический метод и его этапы. Правила составления графического изображения
родословной. Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-
рецессивный, рецессивный Х – сцепленный, доминантный Х – сцепленный, Y – сцепленный,
или голандрический.
Практическая работа:
1. Решение задач по теме: «Анализ родословных».
Темы проектов:
«Генеалогические древа семей с распространенными наследственными заболеваниями».
«Родословные древа известных людей».

Заключение
Защита рефератов и творческих проектов. Подведение итогов курса. Оценка знаний



3. Тематическое планирование

Тема Кол-во часов

Тема 1. Введение 1
Тема 2. Генетика и современность 5
Тема 3. Менделевская генетика 11
Тема 4. Взаимодействие генов 3
Тема 5. Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты 4
Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генетика пола

4

Тема 7. Анализ родословных 6
Итого
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Российская Федерация занимает ведущее место среди государств,

твёрдо и последовательно отстаивающих свой политический,
экономический, культурный и духовно-нравственный суверенитет.

Этот процесс сопровождается возрастающим противодействием со
стороны США и их союзников, которые для сохранения своего
глобального доминирования развернули масштабную кампанию,
направленную на разрушение Российского государства, разложение
гражданского общества и уничтожение культурно-исторической
самобытности российских народов, основанной на традиционных
духовно-нравственных ценностях.

Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления
обороноспособности нашей Родины и повышения боеспособности её
вооружённых защитников. В этих условиях в системе военно-
патриотического воспитания на первый план выходят такие задачи, как
формирование у подрастающего поколения возвышенного чувства
верности своему Отечеству, готовности к достойному служению
обществу, государству и подготовки старшеклассников к честному
выполнению воинского долга.

Растёт общественный запрос на качественное совершенствование
системы военно-патриотического воспитания, наполнение её конкретным
содержанием, обучение допризывной молодёжи знаниям, умениям
и навыкам, отвечающим актуальным потребностям и уровню развития
современной Российской армии и соответствующим решаемым ею
сегодня задачам.

Также имеется необходимость приведения существующей системы
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в соответствие с требованиями
новой редакции Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.

Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе
и структуре Вооружённых Сил Российской Федерации, овладеть
начальными элементами тактической, инженерной и технической
подготовки, приобрести практические навыки обращения с оружием,
оказания первой помощи на поле боя, действий в условиях
радиационного, химического и биологического заражения местности,
получить физическую и психологическую закалку позволит проведение
учебных сборов по программе внеурочной деятельности «Начальная
военная подготовка» (далее — программа).

Учебные сборы по основам военной службы организуются
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об



утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе», Концепцией федеральной системы подготовки
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030
года, утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, Приказом Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах».

В программе конкретизируется содержание тем и приводится
последовательность их изучения с учётом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.

Программа предусматривает изучение военного дела в объёме
одиночной подготовки военнослужащего мотострелковых войск, что
позволяет в короткие сроки овладеть знаниями и навыками,
необходимыми для скорейшей адаптации при призыве на военную
службу и при поступлении в высшие учебные заведения Минобороны
России, Россгвардии, МВД России, МЧС России, ФСБ России.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»

Цель — расширение и практическое закрепление знаний, умений
и навыков военного дела, полученных при освоении раздела «Основы
военной службы» федеральной рабочей программы среднего общего
образования «Основы безопасности жизнедеятельности».

На достижение этой цели направлены следующие задачи:
Образовательные:
1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний,

умений, навыков и компетенций в области обороны и основ безопасности
жизнедеятельности.

2. Углубить и обеспечить практическое закрепление теоретических
знаний, полученных на занятиях по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях, приобретение
практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации
к военной службе, знакомство с вооружением и военной техникой,
основными видами боевых действий и действиями военнослужащих
в различных условиях, выполнение практических стрельб.

3. Расширить знания об истории, назначении и структуре
Вооружённых Сил Российской Федерации, дать участникам сборов



необходимые знания о повседневной жизни и быте военнослужащих
и практические навыки в этом направлении, сформировать понимание
роли дисциплины и воинских уставов в жизни Вооружённых Сил
Российской Федерации.

4. Обеспечить изучение основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны государства: о воинской
обязанности и воинском учёте, обязательной и добровольной подготовке
к военной службе, прохождении военной службы по призыву и в
добровольном порядке (по контракту), пребывании в запасе, правах,
обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан,
находящихся в за-
пасе.

5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы,
конструкции и правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием,
основ тактической, строевой, инженерной подготовки, основ оказания
первой помощи, вопросов радиационной, химической и биологической
защиты войск и основ связи.

Воспитательные:
1. Содействовать формированию морально-политических

и психологических качеств гражданина, необходимых для прохождения
военной службы.

2. Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого
уважения к государственным символам Российской Федерации,
историческому и культурному прошлому России, гордости за свою
страну, Вооружённые Силы и их боевые традиции, готовности к службе
в их рядах и защите своей Родины.

3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению
нравственных ориентиров и формированию положительной мотивации
к профессии защитника Родины.

Развивающие:
1. Способствовать формированию у обучающихся социальной

активности.
2. Содействовать формированию знаний о правилах поведения

военнослужащих, воинской вежливости, основах воинского этикета
и выполнения воинских ритуалов.

3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на
овладение военно-учётными специальностями и выбору профессии
офицера.

4. Создать условия для формирования у обучающихся потребности
в здоровом образе жизни и желания быть полезным своей Родине.

5. Создать условия для самореализации личности путём включения
в разнообразные виды деятельности.

6. Способствовать формированию и развитию навыков общения
и взаимодействия в совместной коллективной деятельности.



МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Программа ориентирована на обучающихся 10 классов
общеобразовательных организаций.

Программа рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены
такие формы работы, как теоретические, практические и комплексные
занятия, беседы и встречи с военнослужащими и ветеранами, показные
занятия, экскурсии в воинские части (на корабли), военно-тактические
и военно-спортивные игры.

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом,
распорядком дня и предполагает геймификацию (объединение всех
элементов образовательно-воспитательного
процесса в единый игровой сценарий). Занятия проводятся в практико-
ориентированном формате. По итогам обучения целесообразно
проведение комплексного занятия, предусматривающего демонстрацию
обучающимися компетенций, сформированных в ходе освоения учебной
программы.

ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ
Поставленные задачи достигаются через комплексный подход,

объединяющий содержательные блоки: базовый и тематический.
Базовый блок предусматривает решение традиционных задач

приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых
для личностной и профессиональной самореализации старшеклассника
в рамках освоения учебной программы.

Учебный план программы сборов выполняется через основные
занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая
подготовка, основы технической подготовки и связи, инженерная
подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, первая
помощь (тактическая медицина), общевоинские уставы, строевая
подготовка, основы безопасности военной службы.

Тематический блок (вариативный компонент образовательной
программы «Патриотическое воспитание и профессиональная
ориентация») реализуется в форме комплекса мероприятий
патриотического воспитания, спортивно-массовой и культурно-досуговой
работы, а также профессиональной ориентации.

В целях обеспечения соблюдения требований безопасности
обучающимися предусмотрен комплекс мероприятий, включающий
в себя инструктаж в ходе вводного занятия, ознакомление с требованиями



безопасности перед каждым занятием. Кроме того, запланировано
изучение вопросов безопасного обращения с оружием.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований,
устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным
и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по
завершении обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты достигаются в единстве учебной

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса
«Начальная военная подготовка», должны способствовать процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней
позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться
прежде всего в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, гордости за российские достижения, бережном отношении
к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению
воинского долга и вооружённой защите Отечества.

Гражданское воспитание:
сформированность осознанного отношения к необходимости защиты

Отечества, соблюдению законодательства Российской Федерации
в области обороны государства, воинской обязанности и военной
службы;

осознание своих конституционных прав, обязанностей
и ответственности по защите Отечества;

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма,
национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах
обеспечения военной безопасности государства;

готовность к участию в деятельности государственных, социальных



организаций и институтов гражданского общества в области
обеспечения безопасности государства.
Патриотическое воспитание:

сформированность российской гражданской идентичности, уважения
к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам
Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы
Российской Федерации, прошлое и настоящее российской армии
и флота;

ценностное отношение к государственным и военным символам,
историческому наследию, дням воинской славы, боевым традициям
Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России
в области обороны;

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная
убеждённость и готовность к служению и защите Отечества,
ответственность за его судьбу.
Духовно-нравственное воспитание:

осознание духовных ценностей российского народа и российского
воинства;

сформированность представления о принципах гуманизма, правилах
и методах ведения войны, соблюдения прав участников вооружённых
конфликтов, осознанное отношение к соблюдению норм
международного гуманитарного права;

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного
и ответственного отношения к безопасности общества и государства;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению,
семье, культуре и традициям народов России, принятие идей
волонтёрства и добровольчества.
Эстетическое воспитание:

эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой;
понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов

и боевых традиций.
Физическое воспитание:

осознание ценности жизни, сформированность ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;

знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины,
готовность применять их в случае необходимости;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

интерес к военно-прикладным видам спорта;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для
развития личности, общества и государства, обеспечения



национальной безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований

безопасности в процессе военной службы;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая

военно-профессиональную деятельность;
готовность и способность к образованию и самообразованию на

протяжении всей жизни.
Экологическое воспитание:

сформированность экологической культуры, понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной среды,
осознание глобального характера экологических проблем, их роли
в обеспечении безопасности общества и государства;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе
соблюдения экологической грамотности и разумного
природопользования в процессе военной службы;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

расширение представлений о деятельности экологической
направленности.
Ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню
развития военной науки, современных представлений о воинской
деятельности;

понимание научно-практических основ военной службы, осознание
значения военно-профессиональной деятельности в жизни общества
и государства;

способность применять научные знания в процессе выполнения
обязанностей военной службы, в том числе способность обоснованно
и безопасно действовать в условиях ведения боевых действий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса

внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка», должны
отражать овладение универсальными учебными действиями.

Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы
обеспечения военной безопасности государства, обосновывать их
приоритет и всесторонне анализировать;

устанавливать существенный признак или основания для обобщения,



сравнения и классификации событий и явлений в военной сфере,
выявлять их закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)
ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно
выделенных критериев в парадигме военной службы, оценивать риски
возможных последствий собственных действий;

моделировать объекты (события, явления), связанные с военной
службой, анализировать их различные состояния для решения
практических задач, переносить приобретённые знания
в повседневную жизнь;

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита
информации, необходимой для решения стоящей задачи;

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
Базовые исследовательские действия:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами
в военно-профессиональной сфере;

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его
преобразованию и применению для решения различных учебных задач;

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать
новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения
задач с учётом установленных (обоснованных) критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между
реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта
(явления) в повседневной жизни;

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач
результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых
условиях;

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать
возможность их реализации в реальных ситуациях;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов
действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области
жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать
новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения учебных
задач, связанных с военной службой, переносить приобретённые знания
и навыки в повседневную жизнь.
Работа с информацией:

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа
различных видов информации из источников разных типов при
обеспечении условий информационной безопасности;

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом
характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать
оптимальную форму их представления;



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз
и защите от опасностей цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности и гигиены.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:

соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать
значение социальных ролей «начальник» — «подчинённый»;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций
и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные
ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием
языковых средств.
Совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом
общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать
и координировать действия по её достижению: составлять план
действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий
результат по разработанным критериям;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи
в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений,
давать оценку новым ситуациям;

оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции



в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень.
Самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов
и оснований;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного
решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их
снижению.
Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной
сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться
к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым
новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из
своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность
к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать
конфликты.
Принятие себя и других людей:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать
мотивы и аргументы других людей при анализе результатов
деятельности;

признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать
способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом
специфики содержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения
учебных сборов.

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд
новых знаний, навыков и умений, дополняющих содержание школьной
программы, которые должны мотивировать их к получению военно-



учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в
Вооружённых Силах и помогать в выборе будущей профессиональной
деятельности.

Обучающиеся должны знать:
героическую историю Российского государства, Государственные

символы Российской Федерации;
историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их

основные традиции;
структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской

Федерации;
назначение и устройство основных видов стрелкового оружия,

состоящего на вооружении Сухопутных войск;
порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия;
основы оказания первой помощи на поле боя;
боевые и технические характеристики основных образцов военной

техники;
основы тактической, инженерной, разведывательной, технической

подготовки и связи;
приёмы и правила выполнения действий солдата в бою;
основные положения общевоинских уставов, права и обязанности

военнослужащих;
нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих.

Обучающиеся должны иметь представление:
о возможностях человеческого организма;
о боевых и технических характеристиках боевой техники;
об основах общевойскового боя;
об организации и тактике действий подразделений мотострелковых

войск;
о порядке инженерного оборудования позиции отделения;
об особенностях применения БПЛА на поле боя.

Обучающиеся должны уметь:
вести огонь из стрелкового оружия;
выполнять строевые приёмы;
правильно ориентироваться на местности;
действовать на поле боя;
оборудовать окоп для стрельбы лёжа;
оказать первую помощь;
пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;
демонстрировать физическую подготовку и военную выправку.

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их
детальным раскрытием для каждого модуля курса.

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»:



классифицировать основные виды тактических действий подразделений;
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах

личного состава в бою;
характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных

армий;
выработать алгоритм действий в бою;
знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении;
владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при

ведении наблюдения, действовать по сигналам оповещения
и управления;

действовать и принимать обоснованное решение при внезапном
нападении противника, решать ситуационные задачи;

выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции,
преодолевать заграждения;

актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию
на местности;

знать и практически применять способы ориентирования на местности,
владеть приёмами выживания;

классифицировать приборы наблюдения;
владеть способами действия разведчика при наблюдении за

противником;
обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества;
решать ситуационные задачи;
выполнять практические действия при совершении марша, внезапном

нападении противника, преодолении заражённого участка местности.

Модуль № 2 «Огневая подготовка»:
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических

характеристиках стрелкового оружия;
классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат;
иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия;
знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов

и принадлежностей, общее устройство ручных гранат;
уверенно и безопасно обращаться с оружием;
выполнять практические действия по неполной разборке и сборке

автомата Калашникова;
знать порядок подготовки к бою ручных гранат;
знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой

подготовке и обращении с оружием;
самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности;
владеть навыками прицеливания и производства выстрела;
выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных

положений;



знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания
ручных гранат;

выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами
и изготовке для стрельбы из положения лёжа;

выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-
имитационных ручных гранат.

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»:
иметь представления об основных образцах вооружения и военной

техники, классифицировать виды боевых машин;
знать основные тактико-технические характеристики боевых машин;
иметь представление о способах боевого применения беспилотных

летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности
с помощью БПЛА;

знать алгоритм противодействия БПЛА противника;
выполнять практические действия по управлению БПЛА;
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических

характеристиках средств связи;
классифицировать средства связи отделения;
иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их

к работе;
знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций;
знать основные требования к ведению радиопереговоров;
иметь представление о способах обмана противника при ведении

радиопереговоров;
выполнять практические действия по подготовке радиостанции

к применению и ведению радиопереговоров.

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»:
иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования

позиции отделения и окопа для стрелка;
знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента;
иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа;
выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы

лёжа;
классифицировать типы мин;
знать общее устройство и принцип действия противотанковых

и противопехотных мин;
иметь представление о типах мин и порядке их установки;
выполнять практические действия по подготовке и установлению

противотанковых и противопехотных мин;
знать демаскирующие признаки установки мин;
иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания



взрывоопасных предметов;
выполнять практические действия по обнаружению мин

с использованием миноискателя, щупа, кошки.

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая
защита»:
иметь представление о об оружии массового поражения;
классифицировать виды ядерных взрывов;
знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного

оружия, признаках применения отравляющих веществ
и биологического оружия;

уверенно действовать при применении противником оружия массового
поражения;

знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты;
обладать навыком использования средств индивидуальной

и коллективной защиты от оружия массового поражения;
знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным,

химическим и бактериологическим (биологическим) оружием;
знать правила поведения на заражённой местности;
выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической

защите;
уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного

и химического контроля;
знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового

прибора химической разведки;
выполнять практические действия по измерению уровня радиационного

фона.

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:
иметь представление о алгоритме оказания первой помощи;
знать состав и назначение средств оказания первой помощи;
классифицировать типы ранений;
знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений,

иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков
жизни, нарушении проходимости дыхательных путей, общем
переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах;

выполнять практические действия по оказанию первой помощи
(проведение сердечно-лёгочной реанимации, восстановление
проходимости дыхательных путей, остановка кровотечения, наложение
повязок, иммобилизация, психологическая поддержка);

иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);
знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации;
иметь представление о порядке использования штатных и подручных



средств эвакуации;
выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя.

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»:
знать права и обязанности военнослужащих;
иметь представление о принципах единоначалия;
уверенно определять знаки различия и воинские звания

военнослужащих;
оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно

вырабатывать модель поведения в воинском коллективе;
знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда

в его поддержании;
иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте;
обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей

дневального по роте;
классифицировать виды караулов и их предназначение;
знать смысл понятия «неприкосновенность часового»;
понимать обязанности часового и особенности применения оружия;
оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть

готовым к несению караульной службы.

Модуль № 8 «Строевая подготовка»:
иметь представление об основных положениях строевого устава;
знать и практически выполнять строевые приёмы на месте;
понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении;
знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без

оружия;
понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием;
знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте;
знать и практически выполнять основные строевые приёмы в составе

подразделения в движении.

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»:
классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений

правил и мер безопасности;
знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой

подготовке и обращении с оружием;
оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать

навыками минимизации рисков.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое

воспитание и профессиональная ориентация»)



Модуль «Структура органов государственной власти.
Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность.
Взаимодействие гражданина с государством и обществом,
гражданские инициативы и волонтёрство»

Участники сборов получат представление:
о структуре органов государственной власти Российский Федерации;
о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях

граждан перед государством и обществом, о воинской обязанности;
о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи;
о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость,

о сфере правовых отношений между людьми, а также между
личностью и государством, регулируемых действующим правом;

об институтах гражданского общества, политических партиях
и общественных объединениях;

о роли и значении волонтёрской деятельности в развитии общества
и государства.

Профориентационный модуль «Профессии будущего —
современная наука и высокие технологии в военной сфере,
военные и гражданские специальности»

Участники сборов получат представление:
о тенденциях развития и изменениях на рынке труда;
о военно-учётных специальностях;
об организации подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил

Российской Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России,
Росгвардии и др.;

о новых и перспективных военных профессиях.

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты
в современном мире, противодействие негативным
тенденциям в международных отношениях»

Участники сборов получат представление:
о конструктивных и деструктивных ценностях;
о том, как формируется личностная система ценностей;
о разных видах воздействий на общественное сознание;
о роли средств массовой информации в современном мире и об их

влиянии на общество;
о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии

на международной арене;
о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений;
о технологиях ведения гибридных войн;
о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на



общество;
о методах и средствах воздействия на общество в целях дестабилизации.

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»

Участники сборов получат представление:
о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных

дат России;
о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по её

предотвращению;
об основных битвах и операциях Великой Отечественной войны (Битва

за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ,
освобождение Украины, операция «Багратион», освобождение Европы,
Берлинская операция);

о вкладе народа в победу на трудовом фронте;
о героях Великой Отечественной войны;
о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи

участников сборов.
В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат

представление:
о технике выполнения базовых упражнений общей физической

подготовки (ОФП);
о технике безопасности при занятиях физической культурой.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»

БАЗОВЫЙ БЛОК

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»
Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона,

наступление. Понятие тактических действий.
Организационно-штатная структура и боевые возможности

мотострелкового отделения Сухопутных войск Российской Федерации.
Задачи отделения в различных видах боя.

Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений
иностранных армий (НАТО, КНР).

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения
современных средств индивидуальной бронезащиты и экипировки.

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция



отделения в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения
и сектора обстрела стрелков. Сигналы оповещения, управления
и взаимодействия. Действия наблюдателя.

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения
в наступлении. Преодоления заграждений. Перебежки и переползания.
Действия в составе боевых групп.

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения.
Ориентирование на местности с использованием карты, компаса, местных
предметов, а также современного навигационного оборудования.

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы
наблюдения. Выживание в особых условиях.

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге.
Получение оружия, средств индивидуальной защиты и экипировки.
Походный порядок взвода. Задачи и способы действий дозорного
отделения и пеших дозорных.

Действия при внезапном нападении противника и преодоление
заражённого участка местности.

Модуль № 2 «Огневая подготовка»
Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-

технические характеристики основных видов стрелкового оружия
и ручных гранат. Перспективы развития современного стрелкового
оружия.

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов
и принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики.
Возможные задержки при стрельбе и их устранение. Порядок неполной
разборки автомата Калашникова и сборки после неполной разборки.
Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам
безопасности во время стрельб и тренировок, изучение условий
упражнения. Классификация целей на поле боя и их краткая
характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм
решения.

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды
и приёмы производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка
для стрельбы из различных положений. Условия выполнения начальных
стрельб. Занятие на учебно-тренировочных средствах. Отработка
нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия. Действия
со стрелковым оружием.

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»



Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники
Сухопутных войск. Виды, назначение, общее устройство и тактико-
технические характеристики основных образцов боевых машин
Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90).

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды,
предназначение, тактико-технические характеристики и общее
устройство БПЛА. Ведение разведки местности с использованием БПЛА.
Способы противодействия БПЛА противника.

Предназначение, общее устройство и тактико-технические
характеристики переносных радиостанций. Подготовка радиостанции
к работе, настройка частот (диапазонов).

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных.
Переход на запасные и резервные частоты. Меры по обману противника
при ведении радиопереговоров по открытым каналам связи.

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»
Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение.

Заточка и правка инструмента. Порядок оборудования позиции
отделения. Назначение, размеры и последовательность отрывки окопа для
стрелка.

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные
инженерные заграждения.

Основные виды противотанковых и противопехотных мин
отечественного и зарубежного производства. Средства разведки
и разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. Способы
обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая
защита»

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры
применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы
ядерных взрывов, средства и способы защиты от них.

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние
признаки применения бактериологического (биологического) оружия.

Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его
применения. Назначение, устройство и подбор по размеру средств
индивидуальной защиты. Использование их в положениях «походное»,
«наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды.

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового
поражения и порядок действий по ним.

Назначение и устройство индивидуального противохимического
пакета и правила пользования им. Правила поведения на заражённой



местности. Назначение, устройство и порядок работы с войсковым
измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической разведки
(ВПХР).

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»
Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.
Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи.

Остановка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация
конечностей.

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные
и подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия.

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»
Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих.

Содержание воинской дисциплины. Правила взаимоотношений между
военнослужащими и ответственность за их нарушение.

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские
звания. Обязанности солдата (матроса).

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение
времени и внутренний порядок. Состав и назначение суточного наряда.
Обязанности дежурного и дневального по роте. Ответственность за
нарушение порядка несения внутренней службы.

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула.
Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок
применения оружия.

Модуль № 8 «Строевая подготовка»
Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед

построением и в строю. Развёрнутый и походный строи отделения
(взвода). Строевые приёмы на месте.

Строевые приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход
к начальнику и возвращение в строй.

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия
с оружием. Строевые приёмы с оружием на месте (автоматом).

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена
направления движения. Выполнение воинского приветствия в движении.
Ответ на приветствие в составе подразделения.

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»
Опасные факторы военной службы в процессе повседневной

деятельности и боевой подготовки. Мероприятия по обеспечению



безопасности военной службы.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое

воспитание и профессиональная ориентация»)

Модуль «Структура органов государственной власти
Российской Федерации. Права и обязанности гражданина,
воинская обязанность. Взаимодействие гражданина
с государством и обществом, гражданские инициативы
и волонтёрство»

Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации.

Система органов государственной власти федерального
и регионального уровней.

Правовая сфера жизни общества. Правообразующие прин-
ципы.

Проявления гражданственности в повседневной жизни.
Патриотизм и псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма

и гражданственности.
Гражданское общество и его институты, система политических

и общественных объединений.

Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие
технологии в военной сфере, военные и гражданские
специальности»

Специфика рынка труда.
Военно-учётные специальности.
Высшие учебные заведения Минобороны России и других

федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная
служба.

Высокие технологии, их использование в военной сфере.

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты
в современном мире, противодействие негативным
тенденциям в международных отношениях»

Конструктивные и деструктивные ценности.
Система общественных и личностных ценностей, расстановка

приоритетов.
Влияние средств массовой информации на общество.
Способы и инструменты формирования общественного мнения.
Информационно-психологическая война.
От холодной войны к гибридной войне.



Стратегия гибридных войн.
Концепция «мягкой силы».
Ложная и недостоверная информация: основные признаки.
Невоенные «факторы силы» в международных конфликтах.

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»

События, ставшие основой государственных праздников и памятных
дат России.

Причины начала Великой Отечественной войны и усилия СССР по её
предотвращению.

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за
Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ,
освобождение Украины, операция «Багратион», освобождение Европы,
Берлинская операция).

Вклад народа в победу на трудовом фронте.
Герои Великой Отечественной войны.
Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи

участников сборов.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» (УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ)

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся

БАЗОВЫЙ БЛОК

Модуль № 1 «Тактическая подготовка» (7 ч)

Теоретическое занятие (1 ч).
Основные виды тактических
действий. Организационно-штатная
структура мотострелкового
отделения (взвода)

Основы общевойскового боя. Оборона.
Наступление. Тактические действия.
Организационно-штатная структура
и боевые возможности отделения. Задачи
отделения в различных видах боя.
Ознакомление с организационно-штатной
структурой подразделений иностранных
армий (НАТО, КНР)

Классифицируют основные виды тактических
действий подразделений.
Формируют представление
об организационной структуре отделения и задачах
личного
состава в бою.
Характеризуют отличительные признаки
подразделений иностранных армий.
Вырабатывают алгоритм действий в бою

Практическое занятие (2 ч).
Основы действий мотострелкового
отделения в обороне и наступлении

Состав, назначение, характеристики,
порядок размещения современных средств
индивидуальной бронезащиты
и экипировки.
Действия отделения в обороне. Способы
перехода к обороне.

Объясняют боевой порядок отделения в обороне
и наступлении.
Раскрывают способы действий солдата в обороне
и наступлении.
Раскрывают способы действия наблюдателя.
Действуют по сигналам оповещения и управления.



Позиция отделения в обороне.

Назначение ориентиров. Система огня
отделения и сектора обстрела стрелков.
Сигналы оповещения, управления
и взаимодействия. Действия наблюдателя.
Действия отделения в наступлении.
Боевой порядок отделения
в наступлении. Преодоления
заграждений. Перебежки и переползания.
Действия в составе боевых групп

Вырабатывают алгоритм действий при внезапном
нападении против-
ника.
Решают ситуационные задачи.
Выполняют тактические перемещения в составе
групп, занимают позиции, преодолевают
заграждения

Практическое занятие (2 ч).
Действия мотострелкового
отделения в разведке

Задачи отделения в разведке и способы их
выполнения. Ориентирование на
местности с использованием карты,
компаса, местных предметов, а также
современного навигационного
оборудования.
Выбор, оборудование и маскировка места
наблюдения. Приборы наблюдения.
Выживание в особых условиях

Актуализируют информацию о военной топографии
и ориентированию на местности.
Раскрывают способы ориентирования на местности
различными способами.
Классифицируют приборы наблю-
дения.
Раскрывают способы действия разведчика при
наблюдении за противником.
Выполняют практические действия по
ориентированию на местности, применяют приёмы
выживания

Комплексное практическое занятие
(2 ч).
Действия мотострелкового
отделения в дозоре

Сигналы оповещения. Действия личного
состава по тревоге. Получение оружия,
средств индивидуальной защиты
и экипировки. Походный порядок взвода.
Задачи и способы действий дозорного
отделения и пеших дозорных.

Актуализируют порядок действий военнослужащих
по сигналам оповещения.
Вырабатывают алгоритм действий при получении
оружия и военного имущества.
Решают ситуационные задачи.
Выполняют практические действия при совершении



Действия при внезапном нападении
противника и преодоление заражённого
участка местности

марша, внезапном нападении противника,
преодолении заражённого участка мест-
ности

Модуль № 2 «Огневая подготовка» (7 ч)

Классное занятие (1 ч).
Виды, назначение и тактико-
технические характеристики
стрелкового оружия и ручных
гранат Сухопутных войск

Вооружение мотострелкового отделения.
Назначение и тактико-
технические характеристики основных
видов стрелкового оружия и ручных
гранат.
Перспективы развития современного
стрелкового оружия

Актуализируют информацию о вооружении
отделения и тактико-
технических характеристиках стрелкового оружия.
Классифицируют виды стрелкового оружия
и ручных гранат.
Рассказывают о перспективах развития стрелкового
оружия

Практическое занятие (1 ч).
Общее устройство автомата
Калашникова и ручных гранат.
Уход за стрелковым оружием, его
хранение и сбережение

Назначение и устройство частей
и механизмов автомата, патронов
и принадлежностей. Принцип устройства
и действие автоматики. Возможные
задержки при стрельбе и их устранение.

Объясняют назначение и устройство частей
и механизмов автомата, патронов
и принадлежностей.
Рассказывают общее устройство ручных гранат.
Формируют навык обращения с оружием.

Порядок неполной разборки и сборки
после неполной разборки.
Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО

Выполняют практические действия по неполной
разборке и сборке автомата Калашникова,
подготовке к бою ручных гранат

Практическое занятие (1 ч).
Требования безопасности при
обращении с оружием
и боеприпасами. Правила стрельбы
из стрелкового оружия и метания
ручных гранат

Требования Курса стрельб по организации,
порядку и мерам безопасности во время
стрельб и тренировок, изучение условий
упражнения.
Классификация целей на поле боя и их
краткая характеристика. Простейшая

Оценивают риски нарушения правил и мер
безопасности.
Приводят примеры нарушений правил и мер
безопасности и их возможных последствий.
Перечисляют меры безопасности при проведении
занятий по боевой подготовке и обращении



огневая задача, её сущность и алгоритм
решения.
Способы ведения огня из автомата.
Наводка оружия, сущность, виды
и приёмы производства выстрела. Выбор
момента выстрела.
Изготовка для стрельбы из различных
положений

с оружием.
Вырабатывают навыки прицеливания
и производства выстрела.
Выполняют практические действия по изготовке
к стрельбе из различных положений

Практическое занятие (4 ч).
Выполнение упражнения начальных
стрельб из стрелкового оружия
и упражнения в метании учебно-
имитационных ручных гранат

Условия выполнения начальных стрельб.
Занятие на учебно-
тренировочных средствах.
Отработка нормативов,
усовершенствование знаний по устройству
оружия.
Действия со стрелковым оружием.

Актуализируют информацию об устройстве
стрелкового оружия и ручных гранат и мерах
безопасности при обращении с ними.
Вырабатывают алгоритм действий при выполнении
начальных стрельб и метании гранат.

Выполнение упражнений начальных
стрельб 1 УНС и гранатометаний

Отрабатывают нормативы по снаряжению магазина
боеприпасами и изготовке для стрельбы из
положения лёжа.
Выполняют упражнение начальных стрельб
и метание учебно-имитационных ручных гранат

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» (4 ч)

Классное занятие (1 ч).
Основные образцы вооружения
и военной техники Сухопутных
войск

Виды, назначение, общее устройство
и тактико-технические характерис-
тики основных образцов боевых машин
(БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90)

Формируют представления об основных образцах
вооружения и военной техники.
Классифицируют виды боевых машин.
Рассказывают об основных тактико-технических
характеристиках боевых машин



Практическое занятие (1 ч).
Боевое применение беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА)

Виды, предназначение, тактико-
технические характеристики и общее
устройство БПЛА.
Ведение разведки местности
с использованием БПЛА.
Способы противодействия БПЛА
противника

Формируют представления о способах боевого
применения БПЛА.
Объясняют способы ведения разведки местности
с помощью БПЛА.
Вырабатывают алгоритм противодействия БПЛА
противника.
Выполняют практические действия по управлению
БПЛА

Практическое занятие (1 ч).
Средства радиосвязи отделения
(взвода)

Предназначение, общее устройство
и тактико-технические характеристики
переносных радиостанций.

Формируют представления о видах, предназначении,
тактико-технических характеристиках средств связи.

Подготовка радиостанции к работе,
настройка частот (диапазонов)

Классифицируют средства связи отделения.
Объясняют последовательность действий при
подготовке радиостанций к работе.
Выполняют практические действия по подготовке
радиостанции к применению

Комплексное практическое занятие
(1 ч).
Правила ведения переговоров на
средствах связи

Порядок ведения радиообмена.
Особенности назначения позывных.
Переход на запасные и резервные частоты.
Меры по обману противника при ведении
радиопереговоров по открытым каналам
связи

Актуализируют информацию об устройстве
радиостанций и подготовке их к работе.
Объясняют порядок перехода на запасные
и резервные частоты радиостанций.
Раскрывают основные требования к ведению
радиопереговоров.
Перечисляют способы обмана противника при
ведении радиопереговоров.
Выполняют практические действия по подготовке
радиостанции к применению и ведению радио-
переговоров



Модуль № 4 «Инженерная подготовка» (3 ч)

Практическое занятие (1 ч).
Оборудование позиции отделения.
Последовательность отрывки окопа
для стрелка

Шанцевый инструмент, его назначение,
применение и сбережение. Заточка
и правка инструмента. Порядок
оборудования позиции отделения.
Назначение, размеры
и последовательность отрывки окопа для
стрелка

Актуализируют информацию о порядке и сроках
инженерного оборудования позиции отделения
и окопа для стрелка.
Рассказывают о назначении и порядке применения
шанцевого инструмента.
Объясняют способы маскировки окопа для стрельбы
лёжа.
Выполняют практические действия по
оборудованию окопа для стрельбы лёжа

Практическое занятие (1 ч).
Минно-взрывные инженерные
заграждения

Минно-взрывные противотанковые,
противопехотные и смешанные
инженерные заграждения.
Основные виды противотанковых
и противопехотных мин отечественного
и зарубежного производства

Классифицируют типы мин.
Объясняют общее устройство и принцип действия
противотанковых и противопехотных мин.
Рассказывают о порядке установки мин.
Решают ситуационные задачи.
Выполняют практические действия по подготовке
и установлению противотанковых
и противопехотных мин

Практическое занятие (1 ч).
Инженерная разведка местности

Средства разведки и разминирования.
Особенности разведка дорог, мостов,
зданий. Способы обнаруже-

Актуализируют информацию о типах мин и порядке
их уста-
новки.

ния и обезвреживания взрывоопасных
предметов

Характеризуют демаскирующие признаки установки
мин.
Объясняют порядок обнаружения и обезвреживания
взрывоопасных предметов.
Выполняют практические действия по обнаружению



мин с использованием миноискателя, щупа, кошки

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» (3 ч)

Классное занятие (1 ч).
Оружие массового поражения.
Ядерное, химическое
и биологическое оружие.
Зажигательные смеси

Понятие оружия массового поражения.
История его развития, примеры
применения. Его роль в современном бою.
Поражающие факторы ядерных взрывов,
средства и способы защиты от них.
Отравляющие вещества, их назначение
и классификация.
Внешние признаки применения
бактериологического (биологического)
оружия.
Поражающие свойства зажигательного
оружия и средства его приме-
нения

Актуализируют информацию об оружии массового
поражения.
Классифицируют виды ядерных взрывов.
Рассказывают о поражающих свойствах ядерного
взрыва, зажигательного оружия, признаках
применения отравляющих веществ
и биологического оружия.
Вырабатывают алгоритм действий при применении
противником оружия массового поражения

Практическое занятие (1 ч).
Средства индивидуальной
и коллективной защиты от оружия
массового поражения.
Оказание первой помощи при
поражении ядерным, химическим
и бактериологическим
(биологическим) оружием

Назначение, устройство и подбор
по размеру средств индивидуальной
защиты. Использование их в положениях
«походное», «наготове» и «боевое»,
подаваемые при этом команды.
Сигналы оповещения о применении
противником оружия массового
поражения и порядок действий по ним.
Назначение и устройство
индивидуального противохимического
пакета и правила пользования им. Правила
поведения на заражённой местности

Объясняют назначение и общее устройство средств
индивидуальной защиты.
Формируют навык использования средств
индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения.
Описывают порядок оказания первой помощи при
поражении ядерным, химическим
и бактериологическим (биологическим) оружием.
Объясняют правила поведения на заражённой
местности.
Выполняют нормативы



Практическое занятие (1 ч).
Основы ведения радиационного
и химического наблюдения,
разведки и дозиметрического
контроля в подразделении

Назначение, устройство и порядок работы
с войсковым измерителем дозы ИД-1
и войсковым прибором химической
разведки (ВПХР)

Формируют навык использования войсковых
средств радиационного и химического контроля.
Объясняют порядок подготовки к работе
измерителей доз и войскового прибора химической
разведки.
Выполняют практические действия по измерению
уровня радиационного фона

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» (3 ч)

Практическое занятие (1 ч).
Оснащение для оказания первой
помощи раненым

Состав и назначение штатных и под-
ручных средств первой помощи.

Актуализируют информацию о порядке оказания
первой помощи.
Объясняют состав и назначение средств оказания
первой помощи.
Решают ситуационные задачи.

Выполняют практические действия по оказанию
первой помощи

Практическое занятие (1 ч).
Типы ранений и способы оказания
первой само- и взаимопомощи при
них

Основные типы ранений на поле боя.
Приёмы первой помощи. Остановка
кровотечения. Наложение повязок.
Иммобилизация конечностей

Классифицируют типы ранений.
Объясняют порядок и условия различных видов
кровотечений, иммобилизации конечностей.
Выполняют практические действия по оказанию
первой помощи

Комплексное практическое занятие
(1 ч).
Эвакуация раненых с поля боя

Способы поиска, сближения и эвакуации
раненых с поля боя. Штатные
и подручные средства эвакуации раненых.
Сердечно-лёгочная реанимация

Формулируют задачи зон эвакуации (красная,
жёлтая, зелёная).
Рассказывают об объёмах оказания первой помощи
в зонах эвакуации.
Объясняют порядок использования штатных



и подручных средств эвакуации.
Выполняют практические действия по эвакуации
раненых с поля боя и проведению сердечно-
лёгочной реанимации

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» (3 ч)

Классное занятие (1 ч).
Военнослужащие и взаимо-
отношения между ними.

Общие обязанности, права
и ответственность военнослужащих.
Содержание воинской дисциплины.

Объясняют права и обязанности военнослужащих.
Рассказывают о принципах единоначалия.

Общие обязанности и юридическая
ответственность военно-
служащих

Правила взаимоотношений между
военнослужащими и ответственность за
их нарушение.
Сущность единоначалия и приказа
командира (начальника).
Воинские звания.
Обязанности солдата (матроса)

Определяют знаки различия и воинские звания
военнослужащих.
Оценивают риски нарушения воинской дисциплины,
вырабатывают модель поведения в воинском
коллективе

Практическое занятие (1 ч).
Внутренний порядок
в подразделении. Обязанности
должностных лиц суточного наряда
по роте

Организация размещения и быта
военнослужащих. Распределение времени
и внутренний порядок.
Состав и назначение суточного наряда.
Обязанности дежурного и дневального по
роте.
Ответственность за нарушение порядка
несения внутренней
службы

Объясняют смысл понятия «внутренний порядок»,
роль лиц суточного наряда в его поддержании.
Раскрывают обязанности лиц суточного наряда по
роте.
Решают ситуационные задачи.
Формируют навыки, необходимые для освоения
обязанностей дневального по роте

Классное занятие (1 ч). Виды караулов. Назначение и состав Классифицируют виды караулов и их



Организация и несение караульной
службы. Обязанности должностных
лиц караула

караула. Подготовка караула.
Неприкосновенность часового.
Обязанности часового, порядок
применения оружия

предназначение.
Объясняют смысл понятия «неприкосновенность
часового».
Характеризуют обязанности часового, раскрывают
особенности применения оружия.
Оценивают риски нарушения порядка несения
караульной службы, формируют готовность
к несению караульной службы.
Решают ситуационные задачи

Модуль № 8 «Строевая подготовка» (4 ч)

Практическое занятие (1 ч).
Общие положения строевого устава.
Строи отделения. Строевая стойка
и повороты на месте. Выполнение
воинского приветствия на месте

Строи и управление ими. Обязанности
военнослужащих перед построением и в
строю. Развёрнутый и походный строи
отделения
(взвода).
Строевые приёмы на месте

Объясняют основные положения Строевого устава.
Перечисляют строевые приёмы на месте.
Выполняют строевые приёмы

Практическое занятие (1 ч).
Строевые приёмы в движении.
Выход из строя и возвращение
в строй. Подход к начальнику
и отход от него

Строевые приёмы в движении без оружия.
Выход из строя, подход к начальнику
и возвращение в строй

Вырабатывают алгоритм выполнения строевых
приёмов в движении.
Перечисляют строевые приёмы в движении без
оружия.
Выполняют строевые приёмы

Практическое занятие (1 ч).
Строевые приёмы с оружием

Строевая стойка с оружием. Выполнение
воинского приветствия с оружием.
Строевые приёмы с оружием на месте
(автоматом)

Вырабатывают алгоритм выполнения строевых
приёмов с оружием.
Перечисляют строевые приёмы с оружием на месте.
Выполняют строевые приёмы



Практическое занятие (1 ч).
Строевые приёмы без оружия на
месте и в движении в составе взвода

Движение в походном строю.
Перестроение взвода. Перемена
направления движения.
Выполнение воинского приветствия
в движении.
Ответ на приветствие в составе
подразделения

Характеризуют основные строевые приёмы
в составе подразделения в движении.
Вырабатывают алгоритм действий при
перестроениях взвода.
Выполняют строевые приёмы в составе
подразделения

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» (1 ч)

Классное занятие (1 ч).
Основные мероприятия по
обеспечению безопасности военной
службы

Опасные факторы военной службы
в процессе повседневной деятельности
и боевой подготовки.
Мероприятия по обеспечению
безопасности военной службы

Классифицируют опасные факторы военной
службы, виды нарушений правил и мер
безопасности.
Перечисляют меры безопасности при проведении
занятий по боевой подготовке и обращении с ору-
жием.
Оценивают риски нарушения правил и мер
безопасности.
Формируют навыки минимизации рисков

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК
(«Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация» (7 ч)

Беседа (1 ч).
Структура органов государственной
власти Российской Федерации.
Права и обязанности гражданина,
воинская обязанность.
Взаимодействие гражданина
с государством и обществом,

Права, свободы и обязанности граждан
в соответствии с Конституцией
Российской Федерации.
Система органов государственной власти
федерального и регионального уровней.
Правовая сфера жизни общества.
Правообразующие принципы. Воинская

Классифицируют структуру органов
государственной власти Российский Федерации.
Формируют представление о конституционных
гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях
граждан перед государством и обществом,
о воинской обязанности.
Аргументированно объясняют понятия



гражданские инициативы
и волонтёрство

обязанность.
Проявления гражданственности
в повседневной жизни.
Патриотизм и псевдопатриотизм,
взаимосвязь патриотизма
и гражданственности.

гражданственности и патриотизма и оценивают их
взаимо-
связи.
Объясняют правообразующие принципы равенства,
свободы,

Гражданское общество и его институты,
система политических и общественных
объединений

справедливости. Формируют представление о сфере
правовых отношений между людьми, а также между
личностью и государством, регулируемых
действующим правом.
Классифицируют институты гражданского
общества, политические партии и общественные
объединения.
Объясняют роль и значение волон-
тёрской деятельности в развитии общества
и государства

Презентация (1 ч).
Профессии будущего —
современная наука и высокие
технологии в военной сфере,
перспективные военные
специальности

Специфика рынка труда.
Военно-учётные специальности.
Высшие учебные заведения Минобороны
России и других федеральных органов
государственной власти, где
предусмотрена военная служба.
Высокие технологии, их использование
в военной и гражданской сферах

Формируют представление о тенденциях развития
и изменениях на рынке труда.
Классифицируют военно-учётные специальности.
Формируют представление об организации
подготовки офицерских кадров для Вооружённых
Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ,
России, МЧС России, Росгвардии и др.
Перечисляют новые и перспективные военные
профессии

Беседа (1 ч).
Гибридные войны и невоенные
конфликты в современном мире,

Конструктивные и деструктивные
ценности.
Система общественных и личностных

Перечисляют конструктивные и деструктивные
ценности.
Анализируют порядок формирования личностной



противодействие негативным
тенденциям в международных
отношениях

ценностей, расстановка приоритетов.
Влияние средств массовой информации на
общество.
Способы и инструменты формирования
общественного мнения.
Информационно-психологическая война.
Ложная и недостоверная информация:
основные признаки.
От холодной войны к гибридной войне.
Стратегия гибридных войн.
Концепция «мягкой силы». Невоенные
«факторы силы» в международных
конфликтах

системы ценно-
стей.
Классифицируют различные виды воздействий на
общественное сознание.
Формируют представление о роли средств массовой
информации в современном мире и об их влиянии
на общество.
Объясняют роль пропаганды в информационно-
психологическом противостоянии на
международной арене.
Рассказывают о невоенных мерах воздействия
в системе международных отношений,
о технологиях ведения гибридных войн.
Классифицируют признаки искажения информации
в целях негативного воздействия на общество.
Формируют представление о методах и средствах
воздействия на общество в целях дестабилизации.
Вырабатывают алгоритм противодействия
негативному информа-
ционно-психологическому влия-
нию

Викторина (интеллектуальная
игра) (1 ч).
Ратные страницы истории
Отечества. Подвиг народа в
Великой Отечественной войне
1941—1945 годов

События, ставшие основой
государственных праздников и памятных
дат России.
Причины начала Великой Отечественной
войны и усилия СССР
по её предотвращению.
Основные битвы и операции Великой
Отечественной войны (Битва за Москву,
Сталинградская битва, Курская дуга,

Рассказывают о событиях, ставших основой
государственных праздников и памятных дат
России.
Анализируют причины начала Великой
Отечественной войны и усилия СССР по её
предотвращению.
Перечисляют основные битвы и операции Великой
Отечественной войны.
Оценивают вклад народа в победу на трудовом



битва за Кавказ, освобождение Украины,
операция «Багратион», освобождение
Европы, Берлинская операция).
Вклад народа в победу на трудовом
фронте.
Герои Великой Отечественной войны.
Значение Великой Отечественной войны
в жизни каждой семьи участников сборов

фронте.
Рассказывают о героях Великой Отечественной
войны.
Рассказывают о значении Великой Отечественной
войны в жизни каждой семьи участников сборов



Приложение № 1

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ
С учётом особой значимости стрельб в боевой и психологической подготовке обучающихся их проведение должно

являться обязательным элементом учебных сборов и проводиться на регулярной основе.
Организация стрельб из огнестрельного оружия с несовершеннолетними, проходящими учебные сборы по основам

военной службы, осуществляется, как правило, на базе спортивных и образовательных организаций с использованием
гражданского огнестрельного оружия, созданного на основе конструктивных решений и технологий изготовления
автомата Калашникова, а при их отсутствии — на объектах учебно-материальной базы воинских частей и организаций
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований (далее — воинские части).

При организации стрельб на базе спортивных и образовательных организаций обучение проводится инструкторами,
имеющими соответствующую квалификацию и опыт, при участии педагогических работников образовательных
организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам
военной службы (далее — педагогический работник). Организация стрельб осуществляется соответствующими
военными комиссарами.

При отсутствии условий для стрельбы из огнестрельного оружия организуется стрельба из пневматического оружия
в специально оборудованных местах или с использованием электронных имитаторов стрельбы.

При организации стрельб из стрелкового оружия на объектах учебно-материальной базы воинских частей обучение
граждан стрельбе организуется командирами воинских частей и проводится в установленном порядке на стрельбищах
или в тирах военнослужащими при участии педагогических работников. Для проведения стрельб командиры воинских
частей назначают ответственных должностных лиц, а также предоставляют оружие и боеприпасы.

Штабом воинской части при разработке плана боевой подготовки воинской части на новый учебный год в один из
его разделов включаются мероприятия по проведению учебных сборов с обучающимися в образовательных
организациях, закреплённых за воинской частью приказом командующего войсками военного округа. В приложение
к указанному плану отдельной строкой включается расход боеприпасов при проведении стрельб с обучающимися.

Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения мер безопасности во время стрельбы приказом
командира воинской части назначаются старший руководитель стрельб, начальник оцепления, дежурный врач
(фельдшер) с санитарной машиной и артиллерийский техник (мастер). Кроме того, старший руководитель стрельб
назначает руководителей стрельб на участках, наблюдателей и начальника пункта боевого питания. При стрельбах на
одном участке обязанности руководителя стрельб на участке возлагаются на старшего руководителя стрельб.

До проведения стрельб педагогический работник детально изучает с обучающимися:
требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
устройство и порядок применения стрелкового оружия;
порядок выполнения упражнений стрельб.

Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется представителем воинской части в присутствии
педагогического работника. К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие материальную
часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого
упражнения и сдавшие зачёт.

Обучающиеся, не сдавшие зачёт, к стрельбе не допускаются.
В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся выполняют упражнения начальных стрельб из

стрелкового оружия и упражнения в метании учебно-имитационных ручных гранат.
Приложение № 2

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ
Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической винтовки) проводятся в целях подготовки

к выполнению начального упражнения стрельб из автомата в оборудованном, имеющем разрешение тире (стрельбище)
под руководством педагогического работника.

Стрельбы боевыми патронами из огнестрельного оружия проводятся только на оборудованных стрельбищах и в
тирах под руководством опытных офицеров воинской части или инструкторов образовательных (спортивных)
организаций.

Безопасность при проведении стрельб обеспечивается чёткой организацией, точным соблюдением мер безопасности
и высокой дисциплинированностью всех участников стрельбы.

Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и малокалиберными патронами,
а также пульками из пневматической винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан
запрещается.

В тире и на стрельбище запрещается:
производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды руководителя стрельб;
заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;



оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без разрешения руководителя стрельб;
производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) «огонь!» и после сигнала (команды) «отбой!»

старшего руководителя стрельб.
Выдача гражданам боевых патронов производится специально назначенным военнослужащим воинской части или

инструктором образовательной (спортивной) организации. Подготовка каждого обучающегося к стрельбе боевыми
патронами проверяется офицером воинской части (представителем военного комиссариата) или инструктором
образовательной (спортивной) организации в присутствии педагогического работ-
ника.

Выдача малокалиберных патронов производится только педагогическим работником исключительно на огневом
рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, выдаётся только по одному патрону.

Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде «заряжай!» руководителя стрельб.
Чистка оружия производится в специально отведённых местах под руководством военнослужащего, инструктора или

педагогического работника.
Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель образовательной организации издаёт письменный

приказ, в котором указывает:
дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых обучающихся;
вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при стрельбе, количество необходимых

патронов (пулек);
наименование упражнения;
фамилию педагогического работника;
необходимые средства оказания первой помощи.

Для учёта израсходованных патронов (пулек) педагогический работник составляет акт, в котором указывает дату
и место, наименование упражнения, количество стрелявших и количество израсходованных патронов (пулек).

Акт подписывается педагогическим работником, классным руководителем и утверждается руководителем
образовательной организации.

Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб, немедленно сообщается в ближайший медицинский
пункт, в местные органы внутренних дел и органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере
образования, руководителю образовательной организации как о чрезвычайном происшествии.

Приложение № 3

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Спортивная подготовка обучающихся в период проведения учебных сборов по основам военной службы

осуществляется в период проведения утренней физической зарядки, ежедневно по 30 мин и в ходе спортивно-массовой
работы, организуемой ежедневно по 50 мин.

1-й день
Общеразвивающие упражнения
Подготовительная часть: 2—4 мин. Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног

в движении и на месте.
Основная часть: 24—26 мин. Преодоление отдельных элементов единой полосы препятствий, простейшие приёмы

рукопашного боя, бег на 1 км.
Заключительная часть: 2 мин. Медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление

мышц.
2-й день
Ускоренное передвижение
Подготовительная часть: 2—4 мин. Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног

в движении и на месте.
Основная часть: 24—26 мин. Специальные прыжково-беговые упражнения, скоростноепробегание отрезков 50—100

м; бег до 3 км.
Заключительная часть: 2 мин. Медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление

мышц.
3-й день
Комплексная тренировка
Подготовительная часть: 2—4 мин. Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног

в движении и на месте.
Основная часть: 24—26 мин. Преодоление отдельных элементов единой полосы препятствий; бег на 1 км;

простейшие приёмы рукопашного боя.
Заключительная часть: 2 мин. Медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление

мышц.
4-й день
Общеразвивающие упражнения
Подготовительная часть: 2—4 мин. Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног



в движении и на месте.
Основная часть: 24—26 мин. Общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища, ног, упражнения вдвоём,

специальные упражнения, простейшие приёмы рукопашного боя, бег на 1 км.
Заключительная часть: 2 мин. Медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление

мышц.
Варианты организации спортивно-массовой работы
1-й день
Спортивные соревнования среди обучающихся и команд по видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях

выявления лучшего участника состязаний (бег на 60 м, 100 м, 1 км, лыжная гонка), подтягивание на перекладине,
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, толчок двух гирь по 16 кг, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре на
брусьях, метание гранаты на дальность, преодоление препятствий.

2-й день
Спортивные соревнования среди обучающихся и команд по видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях

выявления лучшего участника состязаний (бег на 60 м, 100 м, 1 км, 3 км), подтягивание на перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа, толчок двух гирь по 16 кг, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях,
метание гранаты на дальность, преодоление препятствий.

3-й день
Спортивные соревнования среди команд обучающихся по видам спорта в целях выявления лучшего подразделения

по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольный теннису, дартсу, преодолению препятствий в составе команды.
4-й день
Спортивный праздник с проведением комплексных и легкоатлетических эстафет, забегов.



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
«Основы знаний первой доврачебной помощи»

для 10 - 11 классов

Составитель программы: Фисюк О.Л.

высшая квалификационная категория



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 10-
11 классов и рассчитана на 34 часа. Преподавание курса «Основы знаний первой
доврачебной помощи» для учащихся как дополнительного образования обусловлено
многими причинами. Ежегодные медицинские осмотры школьников свидетельствуют о
том, что у многих из них есть комплекс заболеваний. Это и нарушение зрения, осанки,
сколиоз, нервно-психические расстройства, отравления. Подростки рано начинают
курить, употреблять спиртные напитки, что приводит к серьезным последствиям. Для
решения этих проблем важным является профилактическое направление в отношении
здоровья населения и в первую очередь детей и подростков. Поэтому приоритетным
направлением при обучении школьников является формирование принципов здорового
образа жизни.

Обучающиеся должны иметь соответствующие знания и практические навыки по
оказанию первой медицинской помощи человеку, находящемуся в чрезвычайной
ситуации, уметь оказывать само и взаимопомощь при различных травмах и неотложных
состояниях.

Цель программы:

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа
жизни;

 Приобретение навыков распознавания неотложных состояний и умений
оказывать первую доврачебную помощь;

Реализация цели предусматривает решение следующих задач:

 Заинтересовать и направить обучающихся на ведение здорового образа жизни,
борьбу с вредными привычками.

 Познакомить воспитанников со строением и основными функциями
человеческого организма.

 Познакомить обучающихся с различными видами травм и неотложных состояний.
 Научить приемам оказания первой доврачебной помощи при закрытых и

открытых травмах.
 Обучить методам оказания реанимационной помощи.
 Сформировать тактику поведения в стрессовой ситуации, способствующую

сохранению жизни и здоровья.

Содержание программы разработано с учетом имеющихся у воспитанников знаний
по биологии, гигиене и санитарии, физике, химии и другим предметам.

Важнейшим условием сохранения здоровья является учет возможности заболеваний
и травм, необходимости оказания само и взаимопомощи. В процессе обучения
обучающиеся знакомятся с медицинскими и подручными средствами оказания первой
помощи, изучают различные виды травм, их признаки и правила оказания первой
помощи.

В конце учебного года проводится итоговое занятие, позволяющее выявить уровень
медицинской подготовки каждого обучающегося.



Учебники и учебные пособия:
1.Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание
первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. Гайворонский И.В.,
Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2009г.-303с.
2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное
пособие. М.. Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр.
3. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайворонский
А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-303с
4. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное
пособие Кемерово
Дополнительная литература
1. Основы первой медицинской помощи. А.Г.Трушкин, Н.Н. Гарлинов, В.М.
Двуреченская, Д.А Токарев. Издательский центр «Март» Москва-Ростов- на Дону, 2005.
2. Тен Е. Е.Основы медицинских знаний : учеб. для образоват. учреждений сред.  проф.
образования. -М. : Мастерство, 2002. -255 с.
3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие. Айзман
Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А. Изд: Сибирское университетское издательство,
2010г.-214с.
4.Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособ. для вузов по
направлению "Естественно-научное образование" - М. : Академия, 2008. - 223с.
5.Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний : здоровье, болезнь и образ жизни : учеб.
пособие для пед. вузов.
8. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний : здоровье, болезнь и образ жизни : учеб.
пособие для пед. вузов. Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - 2-е изд., перераб. - М. :
Академический проект ; : Фонд "Мир", 2005. - 558 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Первая медицинская помощь

Тема 1 . Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой
помощи. Определение физиологических показателей организма (2 ч).
Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой помощи.
Определение физиологических  показателей организма (измерение артериального
давления, пульса, частоты дыхания, температуры тела).
Здоровый образ жизни.
Интерактивная форма: работа в парах по отработке навыков измерения артериального
давления, пульса, частоты дыхания.

Тема 2. Первая доврачебная помощь  при неотложных состояниях сердечно-
сосудистой системы.
Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы (4ч).
Основные признаки неотложных состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы.
Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: обморок, коллапс, шок,
кома, гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда.
Дыхательная система. Основные признаки неотложных состояний дыхательной системы
Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы: круп, приступ
бронхиальной астмы.
Интерактивная форма: решение ситуационных задач.



Тема 3. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях
пищеварительной, выделительной систем (5ч).
Основные признаки неотложных состояний пищеварительной системы.
Понятие об «остром животе». Первая помощь при приступе о. аппендицита,
холецистита, панкреатита, ущемлённой грыже, прободной язве желудка,
непроходимости кишечника.
Первая помощь при приступе почечной колики.
Первая помощь при  рвоте, желудочном кровотечении.
Первая помощь при диабетической коме.
Аллергические реакции, судорожные состояния.
Причины возникновения, признаки, первая помощь при возникновении крапивницы,
отёка Квинке, анафилактического шока, сенной лихорадки.
Судорожные состояния. Причины возникновения, признаки, первая помощь при
судорожных состояниях.
Первая помощь при истерическом, эпилептическом припадке.
Интерактивная форма: решение ситуационных задач.

Тема 4. Первая доврачебная помощь при отравлениях. Наркомания, токсикомания,
алкоголизм (2ч).
Первая помощь при острых пищевых, лекарственных, отравлениях, отравлениях
препаратами бытовой химии.
Техника промывания желудка, постановки клизм.
Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
Интерактивная форма: групповое обсуждение темы «Актуальные проблемы
наркомании».

Раздел  II. Помощь при травмах и повреждениях.

Тема 5. Механические травмы. Первая доврачебная помощь (6ч).
Механические травмы: ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок, переломы, синдром
длительного сдавления. Клиника, первая помощь, лечение.
Травмы головы. Первая помощь при сотрясении головного мозга.
Первая помощь при переломах костей свода черепа.
Первая помощь при попадании инородного тела в глаза, уши, нос, дыхательные пути.
Травмы грудной клетки, живота, таза и позвоночника.
Первая помощь при травмах и ранениях грудной клетки.
Первая помощь при травмах и ранениях живота.
Первая помощь при повреждениях костей таза и позвоночника.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах по отработке умений оказания помощи
при травмах, наложении шин, транспортировки пострадавших.

Тема 6.  Термические, электрические поражения. Первая доврачебная помощь (2ч).
Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом, солнечном ударах.
Первая помощь при утоплении, удушении.
Интерактивная форма: решение ситуационных задач.

Тема 7.  Кровотечения. Раны (2ч).
Классификация, признаки кровотечений. Первая помощь при внутренних и наружных
кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений методом пальцевого
прижатия,  максимального сгибания конечности, наложения давящей повязки, жгутом,
жгутом-закруткой.
Раны. Понятие о ранах. Классификация ран. Признаки ран.



Первая  помощь при ранениях различных частей тела, укусах животными и насекомыми.
Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах по отработке навыков остановки
кровотечения разными способами.

Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация. Реанимация (5ч).
Виды повязок. Способы наложения бинтовых повязок.
Иммобилизация. Способы и правила иммобилизации при переломах конечностей.
Транспортировка больных и пострадавших в ЛПУ.
Реанимация. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть.
Принципы и методы реанимации. Подготовка поражённого к реанимации (очищение
полости рта и носа, положение головы и туловища). Искусственное дыхание «рот –в -
рот». Прекардиальныйудар, непрямой массаж сердца.
Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах по отработке навыков
наложения повязок.

Раздел III. Профилактика инфекционных заболеваний.

Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. Календарь
прививок. Воздушно-капельные инфекции. Кишечные инфекции (2ч).
Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. Календарь прививок.
Воздушно-капельные инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, паротит,
коклюш, ОРЗ, грипп. Кишечные инфекции: холера, дизентерия, вирусный гепатит.
Интерактивная форма: решение ситуационных задач.

Тема 10.Инфекции, передаваемые половым путём. Паразитарные инфекции.
Грибковые заболевания. Противоэпидемические мероприятия (3ч).
Инфекции, передаваемые половым путём: сифилис, гонорея, гепатит, ВИЧ-инфекция.
Паразитарные инфекции: аскаридоз, энтеробиоз, педикулёз, чесотка.
Грибковые заболевания: микозы, стригущий лишай.
Противоэпидемические мероприятия.
Интерактивная форма: решение ситуационных задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами изучения данного курса внеурочной деятельности
являются:

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищённых жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью.

Метапредметными результатами изучения данного курса внеурочной деятельности
являются:

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно –
следственные связи опасных ситуаций и их влияния на безопасность жизнедеятельности
человека;

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и



задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.

Предметные результаты обучающихся:
В результате изучения программы данного курса учащиеся должны уметь:

 Оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и
чрезвычайных ситуациях.

 Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и в повседневной жизни.

Во время обучения правилам и действиям по оказанию первой помощи при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и
здоровью, они получают следующие знания:

 общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее
определяющие, в том числе основные функции государства по организации и
обеспечению оказания первой помощи, права и обязанности граждан в отношении
оказания первой помощи;

 перечень состояний, требующих оказания первой помощи
)
перечень

основных мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения;
 способы оценки состояния жизненных функций пострадавших детей и

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации;
 основы первой помощи при кровотечениях, переломах, вывихах,

ранениях, ожогах, отморожениях и других неотложных состояниях;
 придание оптимального положения тела, правила переноски и эвакуации

детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих
жизни и здоровью.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема занятия Часы ЦОР
Раздел 1 Тема 1. Понятие о здоровье, болезни, неотложных

состояниях. Виды первой помощи. Определение
физиологических показателей организма

2 http://school-
collection.edu.ru/

Тема 2. Первая доврачебная помощь при
неотложных состояниях сердечно-сосудистой
системы.Первая помощь при неотложных

4 http://school-
collection.edu.ru/



состояниях дыхательной системы
Тема 3. Первая доврачебная помощь при
неотложных состояниях
пищеварительной, выделительной систем

5 http://school-
collection.edu.ru/

Тема 4. Первая доврачебная помощь при
отравлениях. Наркомания, токсикомания,
алкоголизм

2 http://school-
collection.edu.ru/

Раздел 2 Тема 5. Механические травмы. Первая
доврачебная помощь

6 http://school-
collection.edu.ru/

Тема 6.  Термические, электрические поражения.
Первая доврачебная помощь

2 http://school-
collection.edu.ru/

Тема 7.  Кровотечения. Раны 2 http://school-
collection.edu.ru/

Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация.
Реанимация

5 http://school-
collection.edu.ru/

Раздел 3 Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический
процесс. Иммунитет. Календарь прививок.
Воздушно-капельные инфекции. Кишечные
инфекции

2 http://school-
collection.edu.ru/

Тема 10. Инфекции, передаваемые половым
путём. Паразитарные инфекции. Грибковые
заболевания. Противоэпидемические
мероприятия. Зачет.

4 http://school-
collection.edu.ru/

Итого 34



Рабочая программа

по  внеурочной деятельности «Пионербол»
для 5 класса

Составитель: Мельник С.Е

высшая квалификационная категория



Пояснительная записка

Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, эмоциональна и
отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в пионербол, нужно быстро
бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать
силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается
эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечнососудистой и
дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые
сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и
расслаблений мышц.
Цель – обучение техническим и тактическим приемам игры в пионербол с дальнейшим
применением их в игровой деятельности.
Задачи:
1. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в пионербол, начальные
навыки судейства;
2. Содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств;
Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, умение взаимодействовать в
команде.
Программа «Пионербол» рассчитана на  34часа.
Программа включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части
рассматриваются вопросы техники и тактики игры в пионербол. В практической части
изучаются технические приемы и тактические комбинации, а также упражнения физической
подготовки детей. На занятиях с учащимися целесообразно акцентировать внимание на
комбинированные упражнения и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы
программы отводится большее количество часов. Формой подведения итогов реализации
программы является участие учащихся в соревнованиях по пионерболу.

1. Планируемые результаты
2.1.Личностные результаты освоения.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые приобретаются впроцессе освоения спортивной игры «пионербол». Эти
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительномотношении учащихся к
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а
также вумении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей,достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
Личностные результаты
 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 иусловиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
1.2. Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностейучащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практическойдеятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания игры «пионербол», в единстве с освоением программногоматериала
других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках
образовательногопроцесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни
учащихся.



Метапредметные результаты
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний иимеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, 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 иоборудования, 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 исоревновательной деятельности.
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно иуважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективноесудейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
 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;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделятьотличительные признаки и элементы;
 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.

2.Содержание программы
Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая
подготовка и технико-тактические приемы.
I. Основы знаний :
- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма.
- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила
соревнований
II. Специальная физическая подготовка:
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих
бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей,



стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель на стене
или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота.
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий.По сигналу бег на 5,
10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения
приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег.
Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча.
Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси».
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи
мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и
максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальнымпрогибанием. Броски мяча
через сетку на точность зоны.
Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча.Сгибание и разгибание
рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и разжимание пальцев
рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, носки ног на
месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи баскетбольного мяча,
волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку.
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с
подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у сетки
в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной.
Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения и
стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, скачки.
Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в падении.

III. Технико-тактические приемы.
1. Подача мяча:
- техника выполнения подачи; прием мяча;
- подача мяча по зонам, управление подачей.
2. Передачи:
- передачи внутри команды; передачи через сетку;
- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке.
3. Нападающий бросок:
- техника выполнения нападающего броска;
- нападающие броски с разных зон.
4. Блокирование:
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока;
5. Комбинированные упражнения:
- подача – прием; подача – прием – передача;
- передача – нападающий бросок;нападающий бросок – блок.
6.Учебно-тренировочные игры:
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
- отработка индивидуальных действий игроков;
- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего подачу).
7. Подвижные игры
- изучение подвижных игр.



На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, направленная
на развитие основных двигательных качеств и координационных способностей
обучающихся.

3.Тематическое планирование

№ Темы Кол-во Теория Практика
1 Основы знаний 4 4

Понятие о технике и
тактике игры

1 1

Правила игры в
пионербол

1 1

Предупреждение
травматизма

1 1

Правила соревнований 1 1

2 Специальная
физическая
подготовка

10 10

3 Технические и
тактические приемы

20 20

Подача мяча 2
Передачи 2

Нападающий бросок 2

Блокирование 1

Комбинированные
упражнения

2

Учебно-тренировочные
игры

10

Судейство игр 1

Итого: 34 4 30

Электронные образовательные ресурсы

1.Образовательные сайты для учителей физической
культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9

2.Сайт "Я иду на урок физкультуры"
http://spo.1september.ru/urok/
3.Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/











Рабочая программа
коррекционно-развивающего курса

«Преодолеваю трудности»
для детей с ЗПР (с учётом варианта 7.1 по ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ)
5-7класс

Составитель: Козлова О.И.,
педагог-психолог

высшая квалификационная категория



Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-7 классов с
задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена в соответствии с требованиями на
основе:

1. Адаптированной основной образовательной программы основного среднего общего
образования обучающихся с ЗПР;

2. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189)
раздел X;

3. Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья - 2.4.2.3286-15;

4. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18
апреля 2008 г.);

5. Микляева А.В. Программа уроков психологии», автора, пособие для школьного
психолога;

6. Семенович А.В.«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте»;
7. Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)».

Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психического
развития. Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций,
вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных
факторов, что приводит к отставанию психической деятельности.

Симптомы ЗПР, как правило, ярко начинают проявляться в младшем школьном возрасте,
когда возникает необходимость в переходе к сложным и опосредованным формам
деятельности, ЗПР становится явной:

1. Физические и моторные особенности. Дети с ЗПР, как правило, отстают от своих
сверстников, имеют более низкий вес и рост по сравнению со своими сверстниками,
затруднения в координации движений, недостатки моторики, особенно мелкой.

2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и
истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является препятствием к
усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к устойчивой
целенаправленной деятельности.

3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны, вследствие
первичного нарушения темпа созревания поздно формирующихся лобных систем мозга в
результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития эмоционально-волевой
сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, несформированности произвольной
регуляции поведения, снижении познавательной активности, мотивации поведения (в
частности, учебной), низкому уровню самоконтроля.

4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в развитии
всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Наглядно-действенное
мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-логическое. Имеют затруднения в
определении причинно-следственных связей и отношений между предметами и явлениями. Как
правило, не могут выявить отличительные признаки сходных явлений и предметов.
Недостаточен объем общих знаний. Особенностью мышления детей ЗПР является снижение
познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской).

5.Дети с ЗПР позже начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения
и/или задержка темпа развития отдельных сторон речи.



6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение внимания. Как
следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и быстрая утомляемость.

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, ограниченность
объема.

8. Память отличается малым объемом, непрочностью и низкой продуктивностью
произвольной памяти. Основной прием запоминания – механическое многократное повторение.

9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована.
10. Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. Для

детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно
повышенного фона настроения; повышенная внушаемость.

11. Эмоциональная или социальная депривация. Эмоциональная сфера таких детей
страдает, наблюдается проявления грубости, импульсивности, расторможенности влечений.

12. Особенности обучения в школе. Преобладающая ведущая игровая деятельность,
низкий уровень самоконтроля, не умение планировать и осуществлять целенаправленные
усилия, направленные на достижение поставленной цели ведут к частым пропускам уроков,
невыполнение школьных заданий, отставании в усвоении учебного материала, принятии
ситуации неуспеха, формирование отрицательного отношения к школе и не принятие
ответственности за свои поступки и поведение. Ребѐнок, либо очень возбудим, импульсивен,
агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован,
заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей.

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания
формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух или
больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является
формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение придается
всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ,
синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование
логических операций. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного
мышления (переходна более высокий уровень понятийного, и словесно-логического
мышления). Особое внимание уделяется развитию социальной адаптивности, умению
преодолевать жизненные трудности.

Направление профессиональной ориентации обучающихся по рекомендациям ТПМПК
рекомендовано осуществлять социальному педагогу школы.

Данный курс способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи
информации, развитию новых моделей поведения.

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми
основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания,
памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и
изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в закономерностях
окружающей действительности, эффективнее использовать накопленные знания и навыки на
уроках обществознания.

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной
адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса,
коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.

Задачи программы:
 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);
 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации;
 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно-

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных
способностей);



 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ЦПМПК/ТПМПК);

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
педагогическим составом Учреждения, работающим с детьми с ЗПР.

Основными принципами содержания программы являются:
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалистов, которые

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь
программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего
образования: программой, развития универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.

 Комплексность – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого- педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный
педагог).

Направления работы:
 диагностическая работа обеспечивает отслеживание динамики развития детей с

ограниченными возможностями здоровья по и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.

Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичнос
ть в течение



года)

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение года

Консультирование
обучающихся по
выявленных проблемам,
оказание превентивной
помощи

1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультативной
работы с ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение года

Консультирование
родителей

1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультативной
работы с родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение года

При проведении занятий по данной программе используются следующие виды
деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество, слушание, письмо,
запоминание, выполнение инструкций, фантазирование.

Методы и технологии:
Для решения задач, поставленных программой, используются основные методы
обучения:

1. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса
обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями.

2. Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-
субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему.

3. Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет усилить резервы
ребенка к достижению поставленных целей, способствует снятию эмоционального
напряжения.

4. Метод признания достоинств. Данный метод позволяет стабилизировать самооценку
ребёнка, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и
стремление к успеху.

5. Мозговой штурм.
6. Беседы.
7. Психогимнастика.
8. Элементы музыкотерапии,сказкотерапии, игротерапии, релаксационные техники,

развивающие и коррекционные игры и упражнения, психогимнастика, пальчиковая
гимнастика.

Технологии:
 развивающее обучение;
 деятельностный подход;
 здоровьесберегающие технологии;
 коммуникативные.

Общая структура занятия:
Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей

детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для



которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных
технологий.

В структуру психологического занятия входят следующие этапы:
1.Ритуал приветствия. Цель его проведения является настрой на работу, сплочение

группы, сплочение группового доверия и принятия, без которого эффективное усвоение знаний
невозможно.

2. Мозговая гимнастика.(Для активизации мыслительных процессов, активной учебно-
познавательной деятельности).

Игры и упражнения на снятие эмоционального напряжения, настрой на участие.
3.Основная часть.Представляет собой совокупность психотехнических упражнений и

приёмов, направленных на решение задач данного коррекционно-развивающего комплекса.
Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным на развитие
познавательных процессов. В основную часть занятий также включены упражнения,
способствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального напряжения, повышению
работоспособности;

занятия в соответствии с темой. Обсуждение темы. Упражнения для развития
познавательной, психоэмоциональной, коммуникативной сфер, социальной адаптации.

4.Заключительная частьоснована на рефлексии: занятие предполагает оценку в двух
аспектах: эмоциональном (Понравилось – не понравилось? Было хорошо – было плохо и
почему? Что получилось - не получилось?) и смысловом(Почему это важно? Зачем мы это
делали?).

8. Ритуал прощания (желание добра, удачи, до новых встреч и т.д.).

Критериями эффективности программы:
(фиксируются в процессе наблюдения освоения обучающимися программы):

 повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам;
 повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной

деятельности и др.;
 снижение уровня эмоциональной напряженности, тревожности, агрессивности;
 снижение риска дезадаптации;
 мотивация на саморазвитие;
 повышение коммуникативной компетентности;
 сформировать позитивное отношение к жизни и конструктивные модели поведения;
 активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо
выявляется в процессе беседы с классным руководителем, учителями-предметниками).

Объективными методами измерения эффективности программы дают возможность
проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей на
начальном и завершающем этапе работы. Данные заносятся в таблицу. Непрерывность
мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на
различных психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный
характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию
стресса при проверке уровня развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои
истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце каждого
учебного года применяются стандартные, рекомендованные для использования в
образовательной сфере и снабженные нормативными показателями для соответствующих
возрастных групп методики.

Перечень диагностического инструментария используемого в коррекционной работе
педагога-психолога с обучающимися ОВЗ для параллели 5-7 классов



№
п/п Показатель Критерии

Методики, используемые при обследовании
в среднем звене. Автор

1.

Познавательн
ые

(учебные
действия)

Изучение
интеллектуальн

ых и
познавательных

способностей

1.Методика для определения умственного развития
школьников (Э.Ф.Замбацявичене) - 5 кл.;

 2.Интеллектуальный тест (Р.Б. Кеттелла) – 5-7кл.;
 3. Школьный тест умственного развития (ШТУР) -7кл.;
 4.Субтест «Изучение памяти и внимания»
 (Д. Векслера);
 5.Проба на внимание «Текст» (П. Я. Гальперин и С. Л.

Кабыльницкая);
 6.Методика «Корректурная проба» изучение

переключения внимания;
 7. «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия);


2.
Личностные

(учебные
действия)

1.Изучение
уровня

школьной
мотивации
2.Изучение
самооценки.

3. Изучение
уровня

личностной
тревожности,
агрессивности

1.Методика школьной мотивации (А.Н.Лусканова) – 5 кл.;
2.Методика изучения мотивации обучения
(М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина) – 6-7кл.;

 1.Экспресс-диагностика определения самооценки
(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М) – 5кл.;

 2. Тест-просник для определения уровня самооценки
(С.В. Ковалёв) – 6-7кл

 1.Методика диагностики самооценки уровня тревожности
(Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина).
2.Тест школьной тревожности Филлипса;
3. Экспресс-методика (О.Хмельницкая) – 5кл.
4. Методика исследования уровня агрессивности (Басса-
Дарки).
5. Проективная методика «Карта эмоционального
состояния»..
6.Экспресс-диагностика характерологических
особенностей личности (Г. Айзенк) - 12-17лет.

3.
Регулятивные

учебные
действия

Способность к
целеполаганию;

развитие
навыков

регуляции
учебной

деятельности и
саморегуляции
эмоциональных

состояний

1.Проба на внимание «Текст» (П.Я. Гальперин и С.Л.
Кабыльницкая);
2. Диагностика коммуникативного контроля (М.
Шнайдер);
3. Тест-опросник определение уровня самооценки (С.В.
Ковалёв);

 4. Методика «Самооценка психического состояния:
самочувствие, общая активность, настроение (САН)»-
9кл.;

 5. Методика «Подвержен ли выпускник к стрессу» - 9кл.;
 6. Методика определение нервно-психического состояния

обучающегося (М. Люшер);
 7. Методика комплексной экспресс-диагностики

состояния соц-пед запущенных детей (МЭДОС, Овчарова
Р.В.);



4. Коммуникати
вные учебные

Умение
взаимодействова

1.Методика «Социометрия» изучение социального
статуса членов группы (Овчарова Р.В.);



действия ть в коллективе
сверстников

2.Анкета «Как определить состояние психологического
климата в классе» (Федоренко Л.Г);
3. Методика «Дерево» (Л.П. Пономаренко)-5кл.

Место предмета в учебном плане
Данная программа реализуется в рамках внеурочной деятельности, рассчитана на пять

лет обучения с 5-7 класс (0,5 часа в 1 раз неделю) в каждом классе по 17 часов. Занятия могут
проводиться как индивидуально, так и в микрогруппах (до 2 - 10 человек). Кроме того, в
соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями,
при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР можно оперативно
дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы.

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-
методического комплекта:

Для педагога-психолога
1.Альманах психологических тестов. — М.: КСП, 1996.
2.Бабкина Н.В. Формирование саморегуляции познавательной деятельности у детей с ЗПР в
различных условиях обучения // Дефектология. - 2003. - № 6.
4. Бабкина Н.В., Баулина Н.С., Бибик Л.И. Опыт использования занятий развивающего цикла в
учебном процессе начальной школы // Наука и школа. - 1999. - № 1.
5.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и
специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. - М.: АРКТИ,
2001.
6. Егорова Т. В. Особенности памяти и мышления школьников, отстающих в развитии. - М.,
1973.
7. Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. - М.: ИНТЕРПРАКС,
1994.
8. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. «Развивающие игры», направленные на развитие
психических познавательных процессов для 5-9 классов??
8.Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей. - М., 2000.
9.Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. - Ярославль: ТОО
«Гринго», 2005.
10.Шевченко С.Г. Коррекционно-развиваюшее обучение: Организационно-педагогические
аспекты: Метод, пособие для учителей классов коррекционно- развивающего обучения. - М.:
ВЛАДОС, 1999.
Литература для родителей и обучающихся:
1..Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, Коммуникабельности.
Пособие для родителей и педагогов.
2.Платонов К.К. Занимательная психология. СпПб.: Питер, 2007. – 284с.
3.Романчук О.И. Дорога любви. Путеводитель для родителей детей с особыми потребностями и
тех, кто идет рядом. М.: Генезис, 2010.
4.Сковронская Л.В. Родительский класс, или Практическое руководство для сомневающихся
родителей. М.: Генезис, 2014
5.Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Пособие для родителей и
педагогов. Ярославль, «Академия развития», 2003г

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Преодолеваю трудности».

Ожидаемый результат
Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ,

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей



обучающихся 5-7 классов, имеющих низкий или ниже возрастной нормы уровень
познавательных УУД.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В зависимости
от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов
(личностные, метапредметные, предметные).

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):
• Положительное отношение к школе.
• Принятие социальной роли ученика.
• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи.
• Способность к оценке своей учебной деятельности.
• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием.
• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам,
склонностям, состоянию здоровья.
Регулятивные УУД:
•Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент.
• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата.
• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, воспитателей, других сотрудников
Учреждения, родителей, других обучающихся.
• Контролировать своѐ поведение в зависимости от ситуации.
Познавательные УУД:
• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике.
• Использовать элементы причинно-следственного анализа;
• Исследование несложных реальных связей и зависимостей;
• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации.
Коммуникативные УУД:
• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде,
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.



• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.
• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.

Предметные результаты определяются совместно с учителем:
 овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, подпрограмм) с

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;
 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.

В результате освоения курса обучающийся научится:
 выполнять логические задания;
 систематизировать и структурировать знания;
 выполнять задания на сравнение свойств предметов и явлений, на установление причинно-

следственных и последовательных связей;
 подводить самостоятельный итог занятия;
 анализировать и систематизировать полученные умения и навыки.
 соблюдать правила игры и дисциплину;
 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и

т.д.).

Получит возможность научиться:
 проявлять заботу о человеке при групповом взаимодействии;
 правилам игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе,

поражению;
 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в

достижении цели;
 выражать себя в доступных видах деятельности, игре и использовать накопленные знания;
 соблюдать правила игры и дисциплину;
 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и

т.д.);

2. Содержание программы коррекционно-развивающего курса для детей с ОВЗ
«Преодолеваю трудности», 5-7 класс

5класс – 17 часов.
Вводное занятие (0,5 часа).
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта.
Принятие ритуалов приветствия и прощания. Упражнения для сплочения.

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1час).
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.

Проводится обязательное тестирование уровня утомления и работоспособности, по результатам
которого даются рекомендации педагогами и родителям.

Раздел 1.Развитие личностно-мотивационной сферы (6часов).
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических

комплексов. Формирование навыка взаимодействия с людьми, умение слушать, договариваться,
как попросить и как отказать, умение рассуждать и решать проблемы вместе. О своих
достоинствах и недостатках.

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (8часов).
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания.



Развитие сложных форм мышления: логического мышления, абстрагирование, установление
закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений по
аналогии.

Итоговая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1 час).
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.

Тестирование уровня утомления и работоспособности, по результатам которого делается
сравнение с первичными результатами, и даются рекомендации педагогам, родителям и
обучающимся.

Итоговое занятие (0,5часа).
Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений).

6класс – 17 часов.
Вводное занятие (0,5 часа).
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта.
Принятие ритуалов приветствия и прощания. Упражнения для сплочения.

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1час).
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.

Проводится обязательное тестирование уровня утомления и работоспособности, по результатам
которого даются рекомендации педагогами и родителям.

Раздел 1.Развитие личностно-мотивационнойсферы (6 часов).
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических

комплексов. Формирование навыка конструктивного реагирования на агрессию. Источники
уверенности в себе. Уверенность, самоуважение и уважение к другим. Уверенность в себе,
милосердие и непокорность.

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (8часов).
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания.
Развитие сложных форм мышления: логического мышления, абстрагирование, установление
закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений по
аналогии.

Итоговая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1 час).
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.

Тестирование уровня утомления и работоспособности, по результатам которого делается
сравнение с первичными результатами, и даются рекомендации педагогам, родителям и
обучающимся.

Итоговое занятие (0,5часа).
Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений).

7класс – 17 часов.
Вводное занятие (0,5 часа).
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта.
Принятие ритуалов приветствия и прощания. Упражнения для сплочения.

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1час).
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.

Проводится обязательное тестирование уровня утомления и работоспособности, по результатам
которого даются рекомендации педагогами и родителям.

Раздел 1.Развитие личностно-мотивационной сферы (6часов).
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое
решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение



приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности.
Формирование адекватной самооценки.

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (8часов).
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания.
Развитие сложных форм мышления: логического мышления, абстрагирование, установление
закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений по
аналогии.

Итоговая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (1 час).
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.

Тестирование уровня утомления и работоспособности, по результатам которого делается
сравнение с первичными результатами, и даются рекомендации педагогам, родителям и
обучающимся.

Итоговое занятие (0,5 часа).
Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений).

3. Тематическое планирование с проведением видов учебной деятельности
5 класс

№ Тема Количест
во часов

Планируемые образовательные
результаты

1 Вводное занятие 0,5 Уметь контролировать свою деятельность.
Формулировать собственное мнение и
позицию.

2 Стартовая диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер

1 Проявлять особый  интерес к школьному
содержанию занятий.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Самостоятельно определять важность и
необходимость выполнения заданий
разной степени трудности, различать
способ и результат действия;

Раздел 1.Развитие личностно-
мотивационной сферы.

6

3 Формирование учебной
мотивации, снятие тревожности.

0,5 Готовность и развитие способности к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию.

4 Познание своего поведения. 0,5 Уметь распознавать и описывать свои
чувства и чувства других людей.
Различать эмоции.

5 Развитие умения различать виды
поведения.

0,5

6 Учимся различать эмоции. 0,5
7 Учимся договариваться и

уступать.
1 Освоение социальных норм, правил

поведения, формирование осознанного
и ответственного отношения к
собственным поступкам; усвоение
правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения;
решение типичных
задач в области социальных
отношений.

8 Учимся  решать проблемы
вместе.

1



9 Учимся сотрудничать 1 Определять и формулировать цель в
совместной работе.

10 Мои достоинства и недостатки 1 Обогатить представления о
собственных возможностях и
способностях. Учиться наблюдать и
осознавать происходящие в самом себе
изменения

Раздел 2. Развитие познавательной
сферы

8

11-12 Развитие внимания 2 Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей;
наблюдать, сравнивать по признакам,
сопоставлять;
оценивать правильность выполнения
действий и корректировать при
необходимости.
уметь устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.

13-14 Развитие памяти. 2
15-17 Развитие мышления 3

18 Развитие пространственных
представлений.

1

19 Итоговая диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер

1 Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
уметь устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
находить ответы на вопросы, используя
свой жизненный опыт и информацию,
полученную на занятиях.

20 Итоговое занятие 0,5 Анализировать свои и чужие
высказывания, воспринимать и
воспроизводить основные мысли
собеседника.

ИТОГО: 17

6 класс

№ Тема Количест
во часов

Планируемые образовательные
результаты

1 Вводное занятие 0,5 Уметь контролировать свою деятельность.
Формулировать собственное мнение и
позицию.

2 Стартовая диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер

1 Проявлять особый  интерес к школьному
содержанию занятий.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Самостоятельно определять важность и
необходимость выполнения заданий
разной степени трудности, различать
способ и результат действия;

Раздел 1.Развитие личностно- 6



мотивационной сферы.
3 Формирование учебной

мотивации, снятие тревожности.
0,5 Готовность и развитие способности к

саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию.

4 Познание своего поведения. 0,5 Уметь распознавать и описывать свои
чувства и чувства других людей.
Различать эмоции.

5 Развитие умения различать виды
поведения.

0,5

6 Учимся различать эмоции. 0,5
7 Учимся договариваться и

уступать.
1 Освоение социальных норм, правил

поведения, формирование осознанного
и ответственного отношения к
собственным поступкам; усвоение
правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения;
решение типичных
задач в области социальных
отношений.

8 Учимся  решать проблемы
вместе.

1

9 Учимся сотрудничать 1 Определять и формулировать цель в
совместной работе.

10 Мои достоинства и недостатки 1 Обогатить представления о
собственных возможностях и
способностях. Учиться наблюдать и
осознавать происходящие в самом себе
изменения

Раздел 2. Развитие познавательной
сферы

8

11-12 Развитие внимания 2 Ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже
известного с помощью психолога;
делать предварительный отбор из
необходимых источников информации;
добывать новые знания:
находитьответы на вопросы,
используя средства информации, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную от психолога;
перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате  совместной  работы всей
группы;
анализировать объекты с целью
выделения признаков;
устанавливать причинно-следственные
связи.

13-14 Развитие памяти. 2
15-17 Развитие мышления 3

18 Развитие пространственных
представлений.

1

19 Итоговая диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер

1 Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
уметь устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
находить ответы на вопросы, используя



свой жизненный опыт и информацию,
полученную на занятиях.

20 Итоговое занятие 0,5 Анализировать свои и чужие
высказывания, воспринимать и
воспроизводить основные мысли
собеседника.

ИТОГО: 17

7 класс – 17 часов

№ Тема Количест
во часов

Планируемые образовательные
результаты

1 Вводное занятие 0,5 Уметь контролировать свою деятельность.
Формулировать собственное мнение и
позицию.

2 Стартовая диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер

1 Проявлять особый  интерес к школьному
содержанию занятий.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Самостоятельно определять важность и
необходимость выполнения заданий
разной степени трудности, различать
способ и результат действия;

Раздел 1.Развитие личностно-
мотивационной сферы.

6

3 Формирование учебной
мотивации, снятие тревожности.

1 Готовность и развитие способности к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию.

4 Мои эмоции. 1 Освоение социальных норм, правил
поведения, формирование осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам; усвоение правил
индивидуального и коллективного
безопасного поведения; решение типичных
задач в области социальных
отношений.

5 Эмоциональный словарь. 1 Оценивать своѐ поведение, черты своей
личности с учетом мнения других людей, в
том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей
среде, выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических
требований. Определение
собственного отношения к явлениям
современной жизни, формулирование
своей точки
зрения.

6 Чувства «полезные» и
«вредные».

1 Адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание.

7 Нужно ли управлять своими 1 Корректировка собственного поведения в



эмоциями окружающей среде, выполнение в
повседневной жизни этических и правовых
норм, экологических требований.
Определение
собственного отношения к явлениям
современной жизни, формулирование
своей точки
зрения.

8 Что такое страх? 1 Умение контролировать эмоции и
применять методы саморегуляции.

Раздел 2. Развитие познавательной
сферы

8

9-11 Развитие внимания 3 Увеличение объема внимания. Развитие
активного внимания и умственной
работоспособности.
Развитие способности к воссозданию
мыслительныхопераций.

12-13 Развитие памяти. 2 Развитие различных видов памяти:
слуховой, зрительной, вербальной.

14-16 Развитие логического мышления. 3 Проводить сравнение по заданным
критериям. Умение классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации,
формировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение; развитие
социального кругозора.

17 Итоговая диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер

1 Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
уметь устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
находить ответы на вопросы, используя
свой жизненный опыт и информацию,
полученную на занятиях.

18 Итоговое занятие 0,5 Анализировать свои и чужие
высказывания, воспринимать и
воспроизводить основные мысли
собеседника.

ИТОГО: 17





Рабочаяпрограммакурса
Внеурочнойдеятельности

«Чудеса полёта»
для 7, 8 классов

Составитель: Машнич К.С.



Пояснительная записка.
Программа внеурочной деятельности предназначена для 7, 8 классов на 2023-2024

учебный год, рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) и разработана в соответствии с
нормативно-правовыми актами.

Актуальность: в настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах
человеческой деятельности. Использование современных информационных технологий
является необходимым условием успешного развития как отдельных отраслей, так и
государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также совершенствование
информационных технологий немыслимо без участия квалифицированных и увлечённых
специалистов, в связи с этим внедрение курса «Основы программирования на языке Python на
примере программирования беспилотного летательного аппарата» в учебный процесс
актуально. Программа учебного курса «Основы программирования на языке Python на
примере программирования беспилотного летательного аппарата» направлена на подготовку
творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим
мышлением, способной анализировать и решать задачи в команде в области информационных
и аэротехнологий, решать ситуационные кейсовые задания, основанные на групповых
проектах. Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся,
развитие их мышления, логики, математических способностей, исследовательских навыков.
Учебный курс «Основы программирования на языке Python на примере программирования
беспилотного летательного аппарата» направлен на изучение основ программирования на
языке Python и программирование автономных квадрокоптеров. В рамках курса «Основы
программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного
аппарата» обучающиеся смогут познакомиться с физическими, техническими и
математическими понятиями. Приобретённые знания будут применимы в творческих
проектах.

Учебный курс «Основы программирования на языке Python на примере
программирования беспилотного летательного аппарата» представляет собой
самостоятельный модуль и содержит необходимые темы из курса информатики и физики.

Главная цель программы: развитие научно-технических способностей и
формирование раннего профессионального самоопределения учащихся в процессе
пилотирования БПЛА.
Задачи:

Обучающие:
изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, условия, вычислимая
функция; сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ
средствами языка программирования Python; изучить основные конструкции языка
программирования Python, позволяющие работать с простыми и составными типами данных
(строками, списками, кортежами, словарями, множествами);  научить применять навыки
программирования на конкретной учебной ситуации (программирование беспилотных
летательных аппаратов на учебную задачу);  развить навык пилотирования беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) на практике;  привить навыки проектной деятельности.

Развивающие:
способствовать расширению словарного запаса;  способствовать развитию памяти, внимания,
технического мышления, изобретательности; способствовать развитию алгоритмического
мышления; способствовать формированию интереса к техническим знаниям; способствовать
формированию умения практического применения полученных знаний; сформировать умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; сформировать умение выступать
публично с докладами, презентациями и т. п.

Воспитательные:
воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;  способствовать
формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; способствовать
формированию опыта совместного и индивидуального творчества при выполнении командных
заданий; воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  формировать чувство коллективизма и



взаимопомощи;  воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за
достижения отечественной науки и техники.

1. Планируемыерезультаты
Личностные результаты: критическое отношение к информации и избирательность её

восприятия; осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; развитие
любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и
эвристического характера; развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости,
умения преодолевать трудности; развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах; формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве с другими обучающимися.

Метапредметные результаты: Регулятивные универсальные учебные действия: умение
принимать и сохранять учебную задачу; умение планировать последовательность шагов
алгоритма для достижения цели; умение ставить цель (создание творческой работы),
планировать достижение этой цели; умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату; способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;
умение различать способ и результат действия; умение вносить коррективы в действия в
случае расхождения результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера
сделанных ошибок; умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; способность
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; умение осваивать способы
решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; умение оценивать
получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по
необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. Познавательные универсальные
учебные действия: умение осуществлять поиск информации в индивидуальных
информационных архивах обучающегося, информационной среде образовательного
учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; умение
использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач; умение ориентироваться в
разнообразии способов решения задач; умение осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;

умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; умение строить
логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; умение устанавливать
аналогии, причинно-следственные связи; умение моделировать, преобразовывать объект из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая); умение синтезировать, составлять
целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих
компонентов. Коммуникативные универсальные учебные действия: умение аргументировать
свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и
классификации объектов; умение выслушивать собеседника и вести диалог; способность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися:
определять цели, функции участников, способы взаимодействия; умение осуществлять
постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; умение
разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;  владение монологической и диалогической формами речи.



Предметные результаты: В результате освоения программы обучающиеся должны
знать: основные алгоритмические конструкции; принципы построения блок-схем; принципы
структурного программирования на языке Python; что такое БПЛА и их предназначение.
уметь: составлять алгоритмы для решения прикладных задач; реализовывать алгоритмы на
компьютере в виде программ, написанных на языке Python; применять библиотеку Tkinter;
отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; настраивать БПЛА;
представлять свой проект. владеть: основной терминологией в области алгоритмизации и
программирования; основными навыками программирования на языке Python; знаниями по
устройству и применению беспилотников.

Ожидаемый результат:
Учащиеся должны знать:
- правила безопасной работы инструментом;
- правила безопасного управления квадрокоптером;
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений имеханизмов;
- компьютерную среду, включающую в себя графический языкпрограммирования;
- конструктивные особенности узлов квадрокоптера;
- способ передачи программы в полетный контроллер;
- корректировать программы при необходимости;

Учащиеся должны уметь:
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;
- владеть способами обработки данной информации;
- ясно и последовательно излагать свои мысли;
- владетьсвоимвниманием;
- использовать основные приемы мыслительной деятельности;
- самостоятельно мыслить и творчески работать;
- управлять квадрокоптером внутри помещения и на улице.

2. Содержание учебного процесса

1. Вводное занятие. Введение в предмет, техника безопасности
Теоретическая часть:
введение в образовательную программу. Ознакомление обучающихся с программой,приёмами
и формами работы. Вводный инструктаж по ТБ.
2. Основы языка Python. Примеры на языке Python с разбором конструкций: циклы,
условия, ветвления, массивы, типы данных
Теоретическая часть:
история языка Python, сфера применения языка, различие в версиях, особенности синтаксиса.
Объявление и использование переменных в Python. Использование строк, массивов, кортежей
и словарей в Python. Использование условий, циклов и ветвлений в Python.
Практическая часть:
запуск интерпретатора. Различия интерпретатора и компилятора. Написание простейших
демонстрационных программ. Мини-программы внутри программы. Выражения в вызовах
функций. Имена переменных. Упражнения по написанию программ с использованием
переменных, условий и циклов. Генерация случайных чисел. Группировка циклов в блоки.
Операции сравнения.
3.  Работа на языке Python со словарями и списками, множественное присваивание,
добавление элементов в список и их удаление
Теоретическая часть:
знакомство с кейсом, представление поставленной проблемы. Доступ к элементам по
индексам.Получение слова из словаря. Отображение игрового поля игрока. Получение
предположенийигрока. Проверка допустимости предположений игрока.
Практическая часть:



мозговой штурм. Анализ проблемы, генерация и обсуждение методов её решения. Создание
прототипа программы. Отработка методик.
4. Техника безопасности при полётах. Проведение полётов в ручном режиме
Теоретическая часть:
знакомство с кейсом, представление поставленной проблемы, правила техники безопасности.
Изучение конструкции квадрокоптеров.
Практическая часть:
полёты на квадрокоптерах в ручном режиме.
4.1. Программирование взлёта и посадки беспилотного летательного аппарата
Теоретическая часть:
основы программирования квадрокоптеров на языке Python.
Практическая часть:
тестирование написанного кода в режимах взлёта и посадки.
4.2. Выполнение команд «разворот», «изменение высоты», «изменение позиции»
Теоретическая часть:
теоретические основы выполнения разворота, изменения высоты и позиции на
квадрокоптерах.
Практическая часть:
Тестирование программного кода в режимах разворота, изменения высоты и позиции.
4.3. Выполнение группового полёта вручную
Практическая часть:
выполнение группового полёта на квадрокоптере в ручном режиме.
4.5. Выполнение позиционирования по меткам
Теоретическая часть:
основы позиционирования indoor и outdoorквадрокоптеров. Практика: тестирование режима
позиционирования по ArUco - маркерам.

3. Тематическое планирование

№ Наименованиеразделов,тем Общее
количес

тво
часов

Планируемые образовательные результаты по
теме.

1 Введение в
образовательную
программу, техника
безопасности

1 Знать:правила безопасной работы
инструментом;правила безопасного
управления квадрокоптером; конструктивные
особенности различных моделей, сооружений
имеханизмов;что такое БПЛА и их
предназначение.

2 Основы языка Python.
Примеры на языке Python с
разбором
конструкций: циклы,
условия, ветвления,
массивы, типы данных

4 основные алгоритмические конструкции;
принципы построения блок-схем;принципы
структурного программирования на языке
Python; уметь: составлять алгоритмы для
решения прикладных задач; реализовывать
алгоритмы на компьютере в виде программ,
написанных на языке Python; применять
библиотеку Tkinter; отлаживать и тестировать
программы, написанные на языке
Python;принимать и сохранять учебную задачу;
ументь планировать последовательность шагов
алгоритма для достижения цели; умение
ставить цель (создание творческой работы),



планировать достижение этой цели; уметь
осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату; способность адекватно
воспринимать оценку наставника и других
обучающихся; различать способ и результат
действия; вносить коррективы в действия в
случае расхождения результата решения
задачи на основе её оценки и учёта характера
сделанных ошибок;уметь в сотрудничестве
ставить новые учебные задачи; способность
проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве

3 Работа на языке Python со
словарями и списками,
множественное
присваивание, добавление
элементов в список и их
удаление

4 реализовывать алгоритмы на компьютере в
виде программ, написанных на языке Python;
применять библиотеку Tkinter; отлаживать и
тестировать программы, написанные на языке
Python; принимать и сохранять учебную
задачу; уметь планировать последовательность
шагов алгоритма для достижения цели; умение
ставить цель (создание творческой работы),
планировать достижение этой цели; уметь
осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату; способность адекватно
воспринимать оценку наставника и других
обучающихся; различать способ и результат
действия; вносить коррективы в действия в
случае расхождения результата решения
задачи на основе её оценки и учёта характера
сделанных ошибок;уметь в сотрудничестве
ставить новые учебные задачи; способность
проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве



4 Кейс 1.
Программирование
автономных
квадрокоптеров

уметь: составлять алгоритмы для решения
прикладных задач; реализовывать алгоритмы
на компьютере в виде программ, написанных
на языке Python; применять библиотеку
Tkinter; отлаживать и тестировать программы,
написанные на языке Python;настраивать
БПЛА; представлять свой проект. владеть:
основной терминологией в области
алгоритмизации и программирования;
основными навыками программирования на
языке Python; знаниями по устройству и
применению беспилотников.
уметь строить логические рассуждения в
форме связи простых суждений об объекте;
умение устанавливать аналогии, причинно-
следственные связи; умение моделировать,
преобразовывать объект из чувственной
формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);
умение синтезировать, составлять целое из
частей, в том числе самостоятельно
достраивать с восполнением недостающих
компонентов. Ументье аргументировать свою
точку зрения на выбор оснований и критериев
при выделении признаков, сравнении и
классификации объектов; умение выслушивать
собеседника и вести диалог; способность
признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь
свою; умение планировать учебное
сотрудничество с наставником и другими
обучающимися: определять цели, функции
участников, способы взаимодействия; умение
осуществлять постановку вопросов:
инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации; умение разрешать конфликты:
выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.

4.1 Техника безопасности при
полётах. Проведение
полётов в
ручном режиме

2

4.2 Программирование взлёта и
посадки беспилотного
летательного аппарата

4

4.3 Выполнение команд
«разворот»,
«изменение высоты»,
«изменение позиции»

6

4.4 Выполнение группового
полёта вручную

2

4.5. Выполнение
позиционирования  по
меткам. Программирование
группового полета

11

Итого: 34



Рабочая программа
по внеурочной деятельности

«Экология здоровья»
для 9 класса

Составитель:Косенкова А.В.



Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Экология здоровья» разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ - СОШ №4 г.Асино Томской области.

Курс «Экология здоровья» предназначен для изучения учащимися 9 классов в
связи с необходимостью формирования у них ответственного, грамотного отношения к
своему здоровью.

Учебное содержание курса включает (при 34 неделях учебного года) 1час в неделю.
Всего 34 часа в год.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Методические и дидактические материалы:
1.Алексеев С.В. Практикум по экологии.М.:АОМДС, 1996.-190 с.
2. Анастасова Л. П. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках биологии.
М: Вентана-Граф, 2004. -205 с.
3. Балабанова В.В. Предметные недели в школе. Волгоград, 2001.- 152 с.
4. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология 6-9 классы. М.: Айрис – пресс, 2011.-
176 с.
5. Ляшенко Н.В., Попова Е.В. Биология. Секреты эффективности современного урока.
Волгоград. Учитель, 2011. – 189 с.
6. Степанчук Н.А. Практикум по экологии животных. Практикум по экологии человека.
Волгоград, Учитель, 2009.- 183 с.
7. Шахович В.Н. Анатомия, физиология и гигиена человека. Блок – схемы. Таблицы и
рисунки. Минск, 2006,- 96 с.
Пособия для учащихся:
1. АксёноваМ.Д. – Энциклопедия для детей. Т 2. Биология. – 5е издание. – «Аванта +» -
1998г
2. АмосовМ.М. - Раздумье о здоровье – Москва: Физкультура и спорт – 1987 г.
3. Банк рефератов. Лучшие рефераты по экологии. Ростов-на-Дону: Феникс – 2002г.
4. БерёзинИ.П., ДергачёвЮ.В. – Школа здоровья. – Москва. «Московский рабочий» - 1989
г
5. ГенковаЛ.Л., СлавковН.Б. - Почему это опасно. – Москва: Просвещение – 1989 г.
6. Зверев И.Д. - «Книга для чтения по анатомии, физиологии, гигиена человека» - Москва:
Просвещение – 1971г.
7. Федорова М.З., Кумченко В.С., Воронина Г.А. Экология человека. Культура здоровья.
М.: Вентана – Граф, 2006.- 144 с.
8. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье. М.: Просвещение, 1984.- 48 с.

За основу рабочей программы взята программа элективного курса «Экология
человека. Культура здоровья» автор И.М. Щвец(Сборник программ. Экологическая
составляющаякурса биологии в основной школе. Профильное обучение/ авт.- сост. И.М.
Швец, З.М. Федорова, Т.П. Лукина, В.С. Кучменко – М.: Вентана-Граф, 2004.-48.с.)

Данная программа ориентирована на учащихся общеобразовательных школ и
направлена на дополнение базовых знаний по биологии.Курс имеет профориентационную
направленность в области медицины и экологии.

Контроль за уровнем овладения материалом осуществляется через
исследовательскую деятельность учащихся (по результатам периодической отчетности по
практическим работам).

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах
учебной деятельности предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных
достижений и участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях.



Для организации работы с детьми ОВЗ предусмотрены следующие методы
работы:
 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями;
 возможность переделать задание, с которым ученик не справился;
 создание ситуации успеха на уроке;
 использование игровых методов и форм;
 частое переключение с одного вида деятельности учащихся на другой;
 использование красочного наглядного и дидактического материала;
 использование заданий с опорой на образец;
 многократное, поэтапное повторение, частое обращение к «старым» знаниями;
 обсуждение на уроках интересных фактов из жизни людей;
 акцентирование внимания школьников на практической значимости получаемых
знаний и умений на уроках экологии.

Для реализации программы предполагаются следующие виды деятельности
учащихся, направленные на достижение результатов:
 практическая деятельность учащихся по исследованию состояния своего здоровья;
 подготовка сообщений, презентаций;
 информационно-поисковая деятельность (работа с дополнительными источниками
информации: справочниками, научно-популярной литературой, ресурсами Internet);
 выполнение практических работ.

В рамках преподавания курса биологии могут быть эффективно использованы
современные информационно - коммуникационные технологии, проблемное обучение,
технология личностно - ориентированного обучения.

1. Планируемые результаты освоения курса
«Экология здоровья»

Ученик научится:
 понимать, что такое здоровье;
 определять факторы, влияющие на здоровье;
 выявлять причины изменения природной среды;
 различать виды и пути распространения загрязняющих веществ;
 понимать влияние основных загрязняющих веществ на здоровье человека;
 понимать зависимость уровня здоровья населения от экологической ситуации
территории;
 различать эндемические и природноочаговые заболевания.
Ученик освоит общие приемы:
 рациональной организации труда и отдыха;
 правила работы в кабинете;
 выполнения и оформления результатов практических работ;
 оказания первойдоврачебнойпомощи.
Ученик получит возможностьнаучиться:
 осознанно использовать знания о состоянии своего здоровья для формирования
собственной личности и профессиональной ориентации;
 прогнозировать экологические ситуации, связанные с распространением загрязняющих
веществ;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих людей;



 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание;
 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

2. Содержание учебного курса
Раздел I. «Здоровье человека»

Здоровье человека как состояние физического, психологического и социального
благополучия. Здоровье как медико-биологическая и социальная категория. Социальная
значимость, возможность самореализации в общественно полезной деятельности –
важнейшее условие жизни и здоровья человека. Социальная значимость проблем
здоровья, их сопряжённость с задачами охраны окружающей среды. Системы здорового
образа жизни. Научные основы здорового образа жизни.

Раздел II. «Естественная среда и здоровье человека»
Природная среда как фактор здоровья. Лечебные и болезнетворные факторы среды.

Связь здоровья человека с разными природно-климатическими и производственными
условиями. Влияние техногенных факторов на здоровье человека. Медицинские и
гигиенические требования урбанизации в эпоху НТП. Влияния ускоренного и
регламентированного ритма жизни, усиление нервно-эмоциональных нагрузок,
химического и физического загрязнения на здоровье человека. Организм человека –
«концентратор» загрязнений окружающей среды. Техногенные вещества, поглощение их
человеком с воздухом, водой, пищей. Техногенные болезни, пути профилактики. «Болезни
цивилизации (сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и др.) и их
профилактика. Человек и физические загрязнители среды (вибрация, радиоактивные
излучения, электромагнитные поля, шум и т. д.), их влияние на психическое и физическое
здоровье. «Химизация» организма человека, её последствия. Культура пользования
химическими средствами, их рациональный выбор. Лекарственная химизация человека.
Болезнь и лекарства, культура потребления лекарства. Проблема качества воды: свойства
воды, бактериальный и химический состав. Стандарты качества воды. Методы улучшения
качества воды.

Раздел III. «Я и моё здоровье»
Современная наука гигиена - наука о сохранении и укреплении здоровья. Задачи

современной гигиены. Зарождение гигиены как науки. Гигиена как набор практических
рекомендаций, обычаев и навыков существования в древнем Риме, Индии, Китая, Египта.
Разделы гигиены «Гигиена труда», «Гигиена питания», «Школьная гигиена» и др. Личная
гигиена – комплекс рекомендаций, направленных в адрес каждого человека. Связь
гигиены с науками о человеке (анатомия и физиология) Гигиена кожи, защитные и
рецепторные функции кожи их значение для здоровья. Рациональный выбор
косметических средств, для ухода за кожей и волосами. Гигиена одежды и обуви её
рациональный выбор. Сезонные требования к одежде и обуви.
Гигиена жилища. Микроклимат жилых помещений. Естественное и искусственное
освещение и вентиляция воздуха. Пути оптимизации микроклимата жилища. Фитодизайн.

Дыхание и здоровье. Оптимальный режим дыхания. Виды дыхания. Дыхательная
гимнастика, её влияние на организм человека. Влияние запахов на организм человека.
Влияние запаха растений на некоторые функции организма человека. Аэрофитотерапия,
ароматерапия.

Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья, физическое развитие,
продолжительность жизни человека. Рациональное питание. Основные правила питания.
Сбалансированное питание.



Витамины, их значение для организма, минеральные вещества. Биологическая
ценность - кальция, калия, фосфора, магния и др.  Роль микроэлементов (йода, фтора,
меди, цинка и др.). Нормы минеральных веществ в пищевых рационах. Факторы,
определяющие усвояемость пищи. Влияние НТП на характер питания. Влияние алкоголя,
никотина, наркотический и др. веществ на состояние здоровья. СПИД – мифы и
реальность. Организмы переносчики и возбудители болезней. Инфекционные болезни
признаки, предупреждение и борьба с ними.

Раздел IV. «Научные основы труда и отдыха»
Режим труда и отдыха. Работоспособность - важное качество человека.

Необходимость чередования труда и отдыха. Изменение работоспособности в течении
дня, недели, месяца, года, нескольких лет. Стресс и работоспособность.
Физическая активность как условие нормального протекания жизненных процессов.
Культура физической активности. Последствия малоподвижного образа жизни
(гиподинамия). Физические упражнения как универсальный стимулятор и восстановитель
умственной и физической работоспособности. Сон как главное средство восстановления
работоспособности. Нарушения сна, их причины и профилактика. Вред систематического
употребления снотворных препаратов. Гигиена умственного труда. Приёмы,
способствующие повышенную продуктивности учебного труда, правила гигиены при
выполнении домашнего задания, двигательный режим при выполнении домашних
заданий.

Закаливание как один из факторов здоровья, путей устойчивости к действию
неблагоприятных факторов среды. Понятие закаливание. Способы закаливания. Целебные
силы природы и их воздействие на организм человека. Фитотерапия.Психогигиена.
Особенности ВНД, критические периоды в развитии психики. Психологическая разгрузка,
самозащита, саморегуляция. Психогигиена общения.

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема Количество
часов

Планируемые образовательные результаты

1. Здоровье человека 2 Знать определение, что такое здоровье. Уметь
определять факторы, влияющие на здоровье
человека. Изучить составляющие здорового
образа жизни.

2. Естественная среда
и здоровье
человека

8 Познакомить учащихся с состоянием
окружающей среды в Томской области.
Научить прогнозировать состояние здоровья
населения в зависимости от экологического
состояния нашей местности, а также любой
другой по заданным условиям.

3. Я и моё здоровье 15 Уметь осуществлять простейшие
физиологические измерения (частота пульса,
вес, рост, температура тела, тесты на силу,
выносливость, гибкость и координацию);
Иметь представление о собственной
физической норме и умеет отличать
отклонения от нее;



Понимать индивидуальные особенности
строения тела, причины состояния  своего
здоровья в         определенное время  и  в
определенной  ситуации;
Должен доброжелательно относиться к
физическим недостаткам других людей.
Обладать сформировавшимся устойчивым
представлением о том, что такое
психоактивные вещества, чем они опасны;
Знать алгоритм поведения в экстремальных
ситуациях общения с наркоманами и
алкоголиками.

4. Научные основы
труда и отдыха

9 Может соблюдать адекватный для своего
организма режим нагрузок и отдыха, питания,
достаточной двигательной активности,
тепловой режим.





Программа внеурочной деятельности
«Экономические расчеты в электронных

таблицах»
Программа рассчитана на детей в возрасте

от 15 до16 лет.
Срок реализации: 1 год.

Составитель: Назарова Т.С.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеурочная деятельность должна обеспечивать социальную адаптацию учащихся к

нынешним социально-экономическим условиям, дать определенные знания, умения и на-
выки для реализации профессиональной деятельности, предоставить возможность развить
свои способности в том направлении, к которому они имеют большую склонность. Со-
временный школьник должен обладать культурой мышления, достаточной для продолже-
ния обучения в высшем учебном заведении выбранного направления и уметь применять
полученные им знания для решения задач, возникающих в его будущей профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, необходимо, чтобы у старшеклассника появился опыт ре-
альной деятельности в рамках наиболее общих профессиональных направлений так, что-
бы он смог примерить на себя и социальную роль.

Предлагаемый  курс будет реализован на обновленной материально – технической
базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Курс
«Экономические расчеты в электронных таблицах» в объёме 34 часа предназначен для
учащихся 9 классов. Знания, полученные при изучении этого курса, имеют для учащихся
большое значение в сфере практической экономики и при их дальнейшем обучении на
профессиональном уровне.

Деятельность любого специалиста в информационном пространстве требует, преж-
де всего, умения автоматизировать процессы обработки информации. И эта автоматизация
должна происходить в доступной для него среде. Существует множество программных
продуктов для специалистов экономических направлений с узкой специализацией: для
бухгалтеров, менеджеров, финансистов и других профессионалов. Во многих случаях
комплексное решение любой экономической задачи дают современные электронные таб-
лицы.

Популярные электронные таблицы, представляют собой, инструментальное сред-
ство высокого уровня, позволяющее решать далеко не тривиальные задачи, понятными и
доступными методами, обеспечивающими автоматизацию самых разных аспектов эконо-
мики: бухгалтерия, финансовый учет и анализ, подготовка документов в различные ин-
станции, планирование и оценки деятельности предприятия и многое другое.

Курс «Экономические расчеты в электронных таблицах» позволяет получить прак-
тические навыки решения экономических вопросов с помощью электронных таблиц, при-
меняя математические методы и алгоритмы экономических расчетов, при организации ко-
торых происходит более глубокое осмысление теоретических основ экономики. Проник-
новение информатики в экономику связано с систематическим выполнением экономиста-
ми сложных и трудоёмких расчетов при решении профессиональных задач, которые было
бы рационально автоматизировать с помощью компьютера. Обучение опирается на знания
учащихся, полученные на занятиях информатики и ИКТ, математики и других общеобра-
зовательных предметов.

В соотношении теоретических и практических занятий в программе перевес сделан
в сторону практической деятельности учащихся, поскольку именно деятельностный под-
ход развивает творческие способности школьников. Задания разного уровня сложности,
позволяют создать для каждого учащегося индивидуальную образовательную траекторию
и учесть в процессе обучения темп работы каждого обучающегося.

Особенностью данного элективного курса в качественно новом подходе к подбору
задач при изучении стандартного программного обеспечения. Поскольку предлагаемые
учащимся задачи, должны способствовать формированию именно экономического мыш-
ления, то это осуществляется и через фабулу профессионально-ориентированных задач, и
при их решении, и при анализе результата решения.

Целью данной программы является получение учащимися практического опыта
решения профессионально-ориентированных задач с помощью специальных экономиче-
ских возможностей электронных таблиц.

Для этого необходимо решить следующие учебные задачи:



 Закрепить теоретические знания и определения экономики, без которых не-
возможно решение задач экономического профиля;

 Показать возможность эффективного использования информационных техно-
логий в экономике;

 Научить учащихся использовать электронные таблицы для работы с экономи-
ческой информацией;

 Развить умения рационально применять возможности электронных таблиц в
экономической сфере;

 Выработать практические навыки экономических расчетов;
 Проанализировать возможности графических методов прогнозирования для

принятия экономически обоснованных решений;
 Сформировать навыки решения оптимизационных задач экономики.
 Продемонстрировать анализ полученных результатов.



1. Планируемые результаты освоения курса
В результате обучения учащийся должен знать:

 Терминологию и теоретические основы экономики, необходимые для выбранного
спектра экономических расчетов;

 Особенности, достоинства и недостатки электронных таблиц при проведении
экономических расчетов;

 Методы определённых курсом экономических расчетов;
 Основные алгоритмы финансовых расчетов и способы применения финансовых

функций;
 Организацию и ключевые операции с базами данных;
 Графические возможности и графический способ прогнозирования;
 Способы анализа экономической информации, используемой для принятия реше-

ния.
Уметь:

 Выбирать методы для решения конкретной экономической задачи;
 Составлять алгоритмы решения задач экономической сфере;
 Выполнять экономические расчеты;
 Использовать финансовые функции для финансовых расчетов;
 Осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные отчеты в

базах данных, организованных на основе списков;
 Подбирать вид графического отображения экономической информации в зависи-

мости от ее характера;
 Применять графические методы прогнозирования для принятия экономически

обоснованных решений;
 Решать экономические задачи оптимизации;
 Грамотно трактовать полученный результат.

Иметь навыки:
 Использования электронных таблиц для работы с экономической информацией;
 Создания алгоритмов экономических расчетов;
 Осуществления экономических расчетов;
 Проведения основных операций с базами данных;
 Применения метода графического прогнозирования для экономических процес-

сов;
 Решения оптимизационных задач экономики;
 Проведения виртуальных экономических экспериментов и анализа полученных

результатов.



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел I. Экономические расчеты в электронных таблицах
Тема 1. Организация экономических расчетов

Особенности экономической информации. Технология электронной обработки
экономической информации. Этапы экономических расчетов с использованием таблично-
го процессора. Форматы, применяемые в экономических расчетах, формулы. Панель ин-
струментов и ее настройка. Операции с листами. Форматирование по образцу. Операции
со строками и столбцами. Многооконный режим работы. Функции, используемые при ре-
шении экономических задач. Маркер заполнения. Ошибки в формулах и их устранение.

Расчеты предельного продукта труда, коэффициента эластичности спроса по цене,
предельной нормы замещения, рыночного спроса, графика бюджетной линии. Определе-
ние равновесной цены. Расчет прибыли фирмы.
Тема 2. Использование встроенных финансовых функций для анализа и расчетов
экономических показателей

Классификация встроенных финансовых функций. Специфика применения финан-
совых функций. Аргументы финансовых функций. Анализ данных при выплате простых и
сложных процентов по вкладу. Расчеты конечной суммы вклада или займа. Определение
срока финансовой операции. Расчеты начальной суммы вклада или займа. Определение
процентной ставки. Синтаксис функций. Функции для расчёта по кредитам и займам. Ал-
горитмы расчётов по кредитам и займам. Основные алгоритмы расчёта амортизации.
Применение финансовых функций для расчета амортизации.

Решение задач по определению будущего значения вклада при постоянной про-
центной ставке. Решение задач по определению текущей стоимости фиксированных пе-
риодических платежей. Решение задач по нахождению числа периодов постоянных вы-
плат для достижения заданной конечной величины вклада. Нахождение процентной став-
ки. Расчёт по кредитам и займам. Составление схемы платежей по займу. Расчет аморти-
зации. Расчет амортизации равномерным методом. Расчет амортизации методом суммы
чисел. Сравнение результатов расчетов различными методами.
Тема 3. Анализ экономической информации с помощью списков

Понятие списка в электронных таблицах. Использование функции автозаполнения
для списков. Создание пользовательских списков. Обработка списков: поиск, сортировка,
фильтрация, подведение итогов. Технология создания сводной таблицы. Мастер сводных
таблиц. Группировка и обновление данных в сводных таблицах. Преимущества и недос-
татки использования электронных таблиц в качестве баз данных.

Контроль за состоянием ресурсов в БД «Анализ сбыта». Детализация продаж БД
«Анализ сбыта». Оперативный учет продаж БД «Анализ сбыта». Подготовка решений с
помощью Сводных таблиц в БД «Анализ сбыта».
Раздел II. Использование деловой графики при проведении экономических расчетов
Тема 1. Построение графиков и диаграмм.

Графическое представление данных различных экономических процессов, а также
величин, рассчитанных на их основе. Необходимость графической интерпретации данных.
Средства графического представления данных. Создание диаграмм и графиков. Назначе-
ние и возможности Мастера диаграмм. Выбор типа диаграммы в зависимости от характера
данных. Виды диаграмм. Интерпретация данных, представленных в графическом виде.
Отдельные элементы диаграммы. Изменение диаграмм и графиков, их детализация. Воз-
можности комбинирования диаграмм.

Построение графика производственных возможностей. Создание диаграммы
«Структура денежной массы в США 1990», кривых предложения и спроса. Построение
кривой безразличия. Исследование бюджетной линии. Графическое решение поиска рав-
новесной цены. Графическая интерпретация оптимального выпуска продукции фирмой
(методом сопоставления предельных доходов с предельными издержками).



Понятие аппроксимации функций. Понятие тренда. Виды линий трендов, созда-
ваемых методом графической аппроксимации. Типы диаграмм, поддерживающие по-
строение линий тренда. Организация линии тренда без создания данных для её построе-
ния. Выбор подходящей линии тренда для конкретных данных. Прогнозирование на осно-
ве линии тренда. Степень точности аппроксимации исследуемого процесса.

Методы аппроксимации. Реализация метода наименьших квадратов для функции
предложения. Прогнозирование функции объема продаж, заданного таблицей наблюде-
ний, графическим способом.
Раздел III. Способы анализа и обработки информации для принятия решения
Тема 1. Подбор параметра

Метод последовательных итераций. Инструмент подбора одиночного параметра с
одновременным контролем результирующего значения. Понятие целевой и влияющей
ячеек. Предельное число итераций. Относительная погрешность результата. Этапы реше-
ния задач с использованием «Подбора параметра». Возможности использования «Подбора
параметра» при наличии нескольких решений.

Определение равновесной цены. Использование функции «Подбор параметра» при
расчете суммы вклада с учетом инфляции. Поиск процентной ставки с помощью «Подбо-
ра параметра» в условиях периодических переменных платежей по вкладу. Подготовка
данных. Анализ результатов.
Тема 2. Проведение оптимизационных экономических расчетов

Задачи оптимизации в экономике. Надстройка «Поиск решения» как универсаль-
ный инструмент проведения оптимизационных экономических расчетов. Основная тер-
минология: целевая ячейка, изменяемые ячейки, ограничения. Рекомендации по решению
задач оптимизации с помощью надстройки «Поиск решения». Организация ограничений.
Примеры использования электронных таблиц для решения типичных экономических оп-
тимизационных задач.

Использование Поиска решения для определения оптимального плана производст-
ва. Решение задачи оптимального плана перевозок. Проведение расчетов определения оп-
тимального распределения капитала.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Кол-во
часов

Планируемые результаты

1.
Раздел I. Экономические
расчеты в электронных
таблицах

18

Назначение и возможности
электронных таблиц Структура элек-
тронной таблицы Режимы отображе-
ния электронной таблицы Демонстра-
ционная электронная таблица Ввод
информации в электронную таблицу
Подготовка электронной таблицы к
расчетам. Создание структуры ЭТ и
заполнение её данными; редактирова-
ние электронной таблицы; Уметь:
Проводить суммирование значений
ячеек в заданном диапазоне. Устанав-
ливать заданный формат данных в
ячейках. Вводить данные в готовую
таблицу, изменять данные, переходить
к графическому представлению. Вво-
дить математические формулы и про-
водить вычисление по ним, представ-
лять формульную зависимость на гра-
фике. Сравнивать электронную табли-
цу и базы данных. Иметь представле-
ние об относительных, абсолютных и
смешанных ссылках. Иметь представ-
ление о сортировке и поиске данных.
определять условия и возможности
применения программного средства
для решения типовых задач; осущест-
влять сортировку и поиск данных в
ЭТ. Приобретаемые умения и навыки:
Использование функций СУММ,
СРЗНАЧ, МИН, МАКС при построе-
нии таблицы. Сортировка данных таб-
лицы по возрастанию и убыванию.
Использование режима отображения
формул



№ Тема Кол-во
часов

Планируемые результаты

2.

Раздел II. Использование
деловой графики для ор-
ганизации экономических
расчетов

7

Уметь строить диаграммы и графики.
строить диаграммы и графики в элек-
тронных таблицах. Ввод данных в го-
товую таблицу, изменение данных, пе-
реход к графическому представлению.
Ввод математических формул и вы-
числение по ним, представление фор-
мульной зависимости на графике.
Иметь представление об интерфейсе
электронных таблиц, основных режи-
мах работы электронных работ, об от-
носительных, абсолютных и смешан-
ных ссылках, о встроенных ссылках,
логических функциях, о сортировке и
поиске данных. Уметь строить диа-
граммы и графики. выявлять общее и
отличия в разных программных про-
дуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.

3.

Раздел III. Способы анали-
за и обработки информа-
ции для принятия реше-
ния

9

Уметь использовать инструмент ана-
лиза,  экспериментальным путем на-

ходить решение по  исходным данным,
даже если данные являются неполны-
ми. Умение использовать один из ин-
струментов анализа “что если” под

названием Подбор параметра.



Я-ТЫ-ОН-ОНА —  
ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА:  
5 КЛАССНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА

Программа внеурочной деятельности 
по активной социализации 
обучающихся 5-х классов

К
Л

А
С
СНЫХ СОБЫТИЙ ГО

Д
А



2
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Программа внеурочной деятельности по активной социализации 
обучающихся 5-х классов «Я-ты-он-она — вместе целая страна» раз-
работана с целью приобщения обучающихся к российским традицион-
ным духовно-нравственным и социокультурным ценностям; развития 
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для адаптации при переходе на следующий уровень образования. Про-
грамма адресована педагогам, классным руководителям, методистам, 
советникам директора по воспитанию, руководителям образователь-
ных организаций. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», 2023
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С 1 сентября 2023 года на всей территории Российской Федерации 
начинает действовать Федеральная образовательная программа ос-
новного общего образования (далее — ФОП ООО), структурным эле-
ментом которой является федеральная рабочая программа воспитания.

Ценностно-целевыми основаниями программы воспитания явля-
ются традиционные российские духовно-нравственные ценности. Их 
сохранение и укрепление является одной из стратегических целей си-
стемы образования, что закреплено Указом президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 № 8091 и Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации2.

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования, ФОП ООО реализует-
ся посредством урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией совместно с семьей и другими инсти-
тутами воспитания.

В рамках обеспечения методического сопровождения ФОП ООО 
разработана программа внеурочной деятельности по активной социа-
лизации обучающихся 5-х классов «Я-ты-он-она — вместе целая стра-
на» (далее — Программа) с целью приобщения обучающихся 5 классов 
к российским традиционным духовно-нравственным и социокультур-
ным ценностям. Данная Программа является преемственной по отно-
шению к программе социальной активности для обучающихся началь-
ных классов «Орлята России».

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»
2 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»
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Актуальность Программы

Воспитание в школе выстраивается с помощью различных меха-
низмов, одним из которых является внеурочная деятельность обучаю-
щегося. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, направленная на достижение планируемых результа-
тов освоения основных образовательных программ (предметных, ме-
тапредметных и личностных), осуществляемая в формах, отличных 
от урочной3.

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать актив-
ность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную 
и  групповую работы, проектную и исследовательскую деятельность, 
экскурсии, походы, деловые игры и пр. Внеурочная деятельность может 
реализовываться через цикл занятий, посвященных актуальным соци-
альным и нравственным проблемам современного мира. Данные заня-
тия должны быть направлены на удовлетворение социальных интере-
сов и потребностей обучающихся. Основная цель занятий — развитие 
важных для жизни подрастающего человека социальных умений: забо-
титься о других и организовывать свою собственную деятельность, ли-
дировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответствен-
ность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.

Основная задача, решаемая с помощью занятий, — обеспечение 
психологического благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для развития ответственности 
за формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в об-
разовательной организации, понимания обучающимися зон личного 
влияния на уклад школьной жизни.

В пятом классе происходит переход от младшего школьного воз-
раста к подростковому, поэтому среди пятиклассников можно увидеть 
и еще «психологических младшекласников», и одновременно младших 
подростков. Пятиклассника уже не удовлетворяет позиция школьни-
ка, которую он занимал в начальных классах. У него появляется воз-
можность к построению обобщений в более сложной деятельности 
по  усвоению норм взаимоотношений, что выражается в активизации 
интимно-личностного и стихийно-группового общения. Фактически 
в  пятом классе происходит переход ведущей деятельности ребенка 
от учения к общению.

Пятиклассники переживают образовательный кризис: полностью 
меняется характер обучения по сравнению с начальной школой, по-
этому особое внимание в Программе уделено вопросам адаптации 
школьников к новым условиям. Происходит активное формирование 
ценностной сферы личности, определяются жизненные перспективы. 
Дети осознают себя и свои возможности, интересы, способности, у них 

3 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 года
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формируются взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое 
будущее. В этом возрасте актуализируются потребности в установле-
нии доверительных отношений, признании и самоутверждении, глав-
ным образом, в группе сверстников.

Активность пятиклассников направлена как на себя, так и на других 
людей. Они начинают осознавать и нести ответственность за свои по-
ступки, внешняя регуляция активности смещается к внутренней регу-
ляции4. Деятельность с одной стороны должна отвечать потребностям 
пятиклассника в самоутверждении, а с другой — создавать условия для 
развертывания отношений с товарищами и признания его реальной 
значимости как полноправного члена общества5. Участие в такой дея-
тельности обеспечивает признание взрослых и в то же время создает 
возможности для построения разнообразных отношений со сверстни-
ками.

Таким типом деятельности могут выступать воспитательные собы-
тия, под которыми понимаются субъект-субъектные формы взаимодей-
ствия взрослого и ребенка, в которых активность взрослого способству-
ет овладению представлениями о какой-либо ценности, формированию 
отношения к ней и к приобретению ребенком собственного опыта ее 
переживания. В событиях ребенок преобразовывает персональный 
социальный опыт на личные установки и позиции, включается в много-
образные социальные связи, является исполнителем разных ролевых 
функций, тем самым преобразует окружающее общество и себя. Уча-
стие ребенка в такого рода событиях обеспечивает активную социали-
зацию ребенка.

Программа внеурочной деятельности по активной социализации 
обучающихся 5-х классов «Я-ты-он-она — вместе целая страна» разра-
ботана с учетом указанных выше возрастных особенностей пятикласс-
ников, социальной ситуации развития детей в образовательной орга-
низации и направлена на их активную социализацию. 

Цель и задачи Программы

Цель Программы: приобщение обучающихся к российским тради-
ционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям с уче-
том субъектной позиции ребенка, его возрастных и психологических 
особенностей.

4 Бердникова Д.В. Возрастная динамика активности // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. — 2016. — № 4 (часть 3) — С. 628–630.
5 Фельдштейн Д.И. Особенности ведущей деятельности детей подросткового воз-
раста // Хрестоматия повозрастной психологии. — М.: МПСИ, 1996. — С. 163–168.
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Задачи Программы:

●  создание условий для усвоения обучающимися социальных норм, 
духовно-нравственных ценностей, традиций;

●  формирование и развитие личностных отношений к этим нор-
мам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

●  приобретение соответствующего социальным нормам, ценно-
стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений;

●  развитие у обучающихся инициативности, самостоятельности, 
самопознания, ответственности, умения работать в коллективе;

●  обеспечение благоприятных условий для адаптации обучающих-
ся 5-х классов при переходе на следующий уровень образова-
ния.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Методологическими основаниями Программы являются аксиологи-

ческий, антропологический и системно-деятельностный подходы:

●  аксиологический подход предполагает, что воспитание представ-
ляет собой социальную деятельность, направленную на переда-
чу ценностей от старшего поколения к младшему. Обучающиеся 
присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 
социокультурный опыт; у них формируется моральная рефлек-
сия, нравственное самосознание и нравственная культура;

●  антропологический подход предполагает становление и вос-
питание человека во всей полноте его природных, социальных 
и  духовных характеристик. Воспитание человека осуществля-
ется в системе реальных жизненных связей и отношений в со-
бытийных общностях, в которых происходит зарождение нрав-
ственного сознания, обретается опыт нравственного поведения, 
что в  совокупности с личностными особенностями составляет 
основу субъектности ребенка;

●  системно-деятельностный подход обуславливает системную реа-
лизацию воспитательного потенциала содержания образования, 
формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 
деятельности, развитие субъектной личностной позиции на ос-
нове опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора.

В основе Программы лежит понятие образовательного события, 
которое было введено в педагогическую систему А. С. Макаренко и за-
креплено классической традиционной педагогикой. Образовательное 
событие — это особая форма организации совместной деятельности 
детей и взрослых, которая предполагает инициативные формы вклю-
чения и создание «продукта совместной деятельности», позволяющая 
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ребенку приобретать собственный опыт переживания той или иной 
ценности. В воспитательном событии осуществляется взаимное обо-
гащение всех субъектов воспитательного процесса. Оно способству-
ет развитию самостоятельности, ответственности, инициативности пя-
тиклассников6.

ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
Активность — это деятельное отношение личности к миру, способ-

ность производить общественно значимые преобразования материаль-
ной и духовной среды на основе освоения исторического опыта чело-
вечества. Активность ребенка направлена на получение новых знаний, 
умений, навыков, на успешное вхождение в коллектив сверстников.

Воспитание — социальная деятельность, направленная на переда-
чу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Обу-
чающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобре-
тают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 
нравственное самосознание и нравственная культура. 

Общность — устойчивая система связей и отношений между людь-
ми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные 
целевые ориентиры. Общность — реальное объединение людей, объ-
ективно заданное способом их устойчивой взаимосвязи, при котором 
они выступают (проявляют себя) как коллективный субъект социаль-
ного действия.

Событие (в контексте воспитания) — субъект-субъектная форма 
взаимодействия взрослого и ребенка, в которой активность взросло-
го способствует овладению представлениями о какой-либо ценности, 
формированию отношения к ней и к приобретению ребенком соб-
ственного опыта ее переживания.

Социализация — это интегративный процесс вступления субъекта 
в структуру общества, посредством овладения им социальными прави-
лами, ценностями, ориентациями, традициями, познание которых помо-
гает стать эффективным индивидом общества. 

6 Кудинова Ю.В. Педагогически обоснованная событийность как интегративное 
свойство воспитательной системы [Текст] / Ю.В. Кудинова, Д.С. Калашкина // Изве-
стия ВГПУ. — 2019. — № 3. — С. 55–58. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 

п/п
Классные события Темы занятий

Количество 
часов

1 «Моя школа — мои 
возможности» 

Занятие 1.

«Какие мы?» 
1

Занятия 2–3. «Маршруты нашей школы» 2

Занятие 4. «Школьные старты» (подготовка) 1

Занятие 5. «Школьные старты» 1

Занятия 6–7. «Мы — команда» 2

ИТОГО: 7

2 «Моя семья — моя опора» Занятие 8.  
«История моей семьи» 

1

Занятие 9.  
«Семья — начало всех начал» 

1

Занятие 10.  
«Правила счастливой семьи» (подготовка)

1

Занятия 11–12.  
«Правила счастливой семьи» 

2

ИТОГО: 5

3 «Мой выбор — моя 
ответственность» 

Занятие 13.  
«Моя гражданская позиция: почему важно выбирать» 

1

Занятие 14.  
«Свобода и ответственность» 

1

Занятие 15.  
«Цифровая грамотность и безопасность в сети»

1

Занятие 16.  
«Безопасное использование цифровых ресурсов»

1

Занятие 17.   
«Финансовая безопасность» 

1

Занятие 18.   
«Планируем бюджет» 

1

Занятие 19.   
«5 правил финансовой грамотности» 

1

Занятия 20–21.  
«Мы выбираем» 

2

ИТОГО: 9

4 «Мои знания — моя сила» Занятия 22–23.  
«Чудеса науки»

2

Занятие 24.  
«Правильные привычки: здоровое питание»

1

Занятие 25.  
«Правильные привычки: правила безопасности» 

1

Занятия 26–27.  
«В здоровом теле — здоровый дух»

2

ИТОГО: 6 

5 «Моя страна — моя 
история» 

Занятие 28.  
«Аллея памяти»

1

Занятие 29.  
«Живет герой на улице родной»

1

Занятие 30. 
«Через года, через века помните…»

1

Занятия 31–32.  
«Зарница»

2

ИТОГО: 5

Итоговое занятие «Я-ТЫ-ОН-ОНА — ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА» 2

ИТОГО: 34 часа
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Курс внеурочной деятельности состоит из пяти событий, в каждом 

из которых отражаются особенности личностного развития ребенка, 
его воспитания и социализации. Активная социализация осуществляет-
ся через овладение представлениями о ценностях, нормах и правилах 
поведения в обществе; формирование ценностного отношения к окру-
жающему миру, другим людям, себе; приобретение опыта деятельности 
и поведения в соответствии с ценностями, нормами и правилами, при-
нятыми в обществе.

Событие «Моя школа — мои возможности» направлено на разви-
тие представлений ребенка о школе как единой общности, помогаю-
щей развить его индивидуальные способности, сформировать навыки 
активной социальной деятельности в коллективе сверстников и взрос-
лых. В основе события лежат такие ценности, как жизнь, дружба, со-
трудничество, коллективизм и командная работа.

Событие «Моя семья — моя опора» направлено на сохранение се-
мейных ценностей и традиций, актуализирует у детей представления 
о семье как важнейшем социальном институте. Событие актуализирует 
такие ценности, как крепкая семья, милосердие, взаимопомощь и вза-
имоуважение.

Событие «Мой выбор — моя ответственность» направлено на раз-
витие умения ребенка делать осознанный выбор в разных сферах жиз-
ни. В основе данного события лежат такие ценности, как справедли-
вость, гуманизм, гражданственность, выбор и ответственность, права 
и свободы человека, приоритет духовного над материальным, высокие 
нравственные идеалы.

Событие «Мои знания — моя сила» способствует приобщению де-
тей к миру научного знания, формированию навыков познавательной 
деятельности. Данное событие строится на таких ценностях, как зна-
ние, достоинство и созидательный труд.

Событие «Моя страна — моя история» направлено на развитие па-
триотических чувств детей, формирование общероссийской граждан-
ской идентичности. Данное событие способствует актуализации у ре-
бенка таких ценностей, как Родина, патриотизм, историческая память 
и  преемственность поколений, единство народов России, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу.

События включают в себя несколько занятий, каждое из которых 
состоит из трех частей.

Первая часть — «информирование»: ребенок получает информа-
цию, формирующую у него представления о какой-либо ценности (или 
группе ценностей), лежащей в основе события.
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Вторая часть — «практика»: в контексте полученной информации 
ребенку предлагаются практические задания, выполнение которых 
способствует формированию отношения к транслируемой ценности.

Третья часть — «рефлексия». На основании полученной информа-
ции и проделанной самостоятельной работы ребенок при поддержке 
педагога делает выводы о полученных результатах.

Каждое событие завершается итоговым занятием, на котором дети 
демонстрируют приобретенные ранее знания в совместной деятель-
ности, делятся индивидуальным опытом по каждому из занятий, фор-
мируют в итоге коллективный вывод о значимости всего события для 
группы (см. рис. 1). 

На итоговом занятии дети заполняют рефлексивные дневники, ко-
торые позволяют им зафиксировать полученный в событии опыт. Таким 
образом, в конце учебного года у каждого пятиклассника будет иметься 
собственная брошюра, иллюстрирующая его путь в Программе. 

По окончании всех событий проводится итоговая игра, на кото-
рой дети демонстрируют полученные в течение учебного года знания 
и умения, подводят коллективные и индивидуальные итоги.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СОБЫТИЯ

Занятие 1

Занятие 2

Занятие n

информация

информация

информация

практика

практика

практика

рефлексия

рефлексия

рефлексия

опыт

опыт

опыт

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

демонстрация индивидуального опыта 
в коллективной деятельности

групповая рефлексия

формирование, развитие и корректировка ценностных ориентаций

















 }
Рисунок 1 — Схема организации события

Таким образом, у пятиклассников происходит построение логи-
ческой цепочки от собственного опыта проживания каждого занятия 
к ознакомлению с опытом других детей и к формированию общего от-
ношения классного коллектива к прожитому ими событию. 

Эта логическая цепочка закреплена в названии программы «Я-ты-
он-она — вместе целая страна» и наглядно демонстрирует особенности 
протекания активной социализации на практике, когда знания и опыт 
отдельного субъекта, с одной стороны, интегрируются в общее со-
циальное пространство, а с другой стороны, дополняют и обогащают 
опыт самого субъекта новыми коллективными знаниями.
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Основными формами взаимодействия педагогов с обучающимися 
являются: классный час, творческая мастерская хакатон, квест-игра, 
которые направлены на формирование ценностных ориентаций в про-
цессе активной деятельности.

Для проведения занятий по Программе желательно использовать 
не только учебный кабинет, закрепленный за классом, но и другие по-
мещения образовательной организации (спортзал, библиотеку, рекре-
ации и т. д.), а также пришкольную территорию. Кроме того, Программа 
предусматривает организацию экскурсий, мастер-классов и других за-
нятий за пределами школы на территории социальных партнеров.

Приветствуется активное участие самих обучающихся в подготовке 
и проведении занятий Программы, а также старшеклассников (настав-
ников), других педагогов школы, родителей и социальных партнёров 
школы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Занятия в рамках Программы направлены на обеспечение  дости-
жений школьниками следующих личностных и метапредметных об-
разовательных результатов с учетом рабочей программы воспитания 
в общеобразовательных организациях.

Личностные результаты

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обя-
занностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 
и законных интересов других людей; понимание роли различных со-
циальных институтов в жизни человека; представление об основных 
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-
фессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания: осознание российской граж-
данской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, исто-
рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 
к истории и современному состоянию российских гуманитарных наук.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на мо-
ральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возни-
кающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание 
важности морально-этических принципов в деятельности исследова-
теля; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 
и общественного пространства.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоро-
вья и эмоционального благополучия: осознание последствий и непри-
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ятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья, способ-
ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-
ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 
себя и других без осуждения; умение осознавать эмоциональное со-
стояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 
состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-
том личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и при-
родной среды: освоение социального опыта, основных социальных ро-
лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая семью, а также в рамках социального взаимодей-
ствия с людьми из другой культурной среды; способность действовать 
в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент-
ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 
у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связыва-
ния образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах 
и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-
ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.

Метапредметные результаты

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 
действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки объ-
ектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-
лиза; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ре-
шения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи 
при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало-
гии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выби-
рать способ решения учебной задачи; формировать гипотезу об ис-
тинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
свою позицию, мнение; прогнозировать возможное дальнейшее разви-
тие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых услови-
ях и контекстах; применять различные методы, инструменты и запросы 
при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 
задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиро-
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вать информацию различных видов и форм представления; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 
действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-
ции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; распознавать невербаль-
ные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 
и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 
уважительное отношение к собеседнику; в ходе диалога и (или) дис-
куссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-
вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-
тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; пу-
блично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступле-
ния с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответ-
ствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы при решении конкретной про-
блемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 
совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодей-
ствия), распределять задачи между членами команды, участвовать 
в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качествен-
ного результата по своему направлению и координировать свои дей-
ствия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада 
в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной зада-
чей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-
лять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 
действиями: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 
ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия реше-
ний (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имею-
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щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-
лагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализа-
ции намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; де-
лать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 
самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 
ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и пред-
видеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объ-
яснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-
сти, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на ос-
нове новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей; различать; выявлять и анализировать 
причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мо-
тивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 
свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и дру-
гих без осуждения.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для успешной реализации Программы и обеспечения единых под-

ходов к ее реализации разработан учебно-методический комплект, со-
стоящий из отдельных тетрадей по каждому событию, в которых содер-
жатся методические рекомендации педагогу, помогающие ему грамотно 
организовать деятельность школьников.

Разработки занятий представлены в виде технологических карт. Тех-
нологическая карта представляет собой документ, регламентирующий 
деятельность педагога по планированию и организации образователь-
ного процесса на занятии в соответствии с требованиями ФОП ООО. 
Технологическая карта является обобщенно-графическим выражени-
ем сценария урока, основой его проектирования, средством представ-
ления индивидуальных методов работы педагога. В каждой техноло-
гической карте представлено описание необходимого для проведения 
занятия материально-технического обеспечения, а также обозначено 
пространство, соответствующее условиям проведения занятия.

В приложениях к соответствующим технологическим картам разме-
щены необходимые для проведения занятий демонстрационные и раз-
даточные материалы.

При разработке методических материалов к занятиям использо-
вался принцип вариативности, позволяющий педагогу самостоятельно 
выбрать задания, формы занятий в зависимости от имеющихся в обра-
зовательной организации материально-технических и кадровых ресур-
сов, а также уровня сформированности классного коллектива.
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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по курсу «Ритмика» предназначена для обуучащихся
5-9 классов с ОВЗ.
Актуальность программы «Ритмика».Занятия внеурочной деятельностью  «Ритмика»
способствуют правильному физическому развитию и укреплению организма. Развивается
эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно – творческая и
танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике
направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. На уроках
ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К
увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно
сказывается потом на других уроках. Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на
уроках физкультуры и музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с
другими предметами способствуют общему разностороннему развитию школьников,
корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма,
музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них
развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и
точность движений. Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию
школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно
ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои
действия перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под
музыку.
Целью коррекционного курса «Ритмика» является коррекция недостатков психического и
физического развития средствами музыкально-ритмической деятельности.
Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих задач:
 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности,
координации движений, двигательных умений и навыков;
 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями рук и туловища, упражнениями на связь движений с музыкой;
 развитие двигательных качеств;
 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев,
танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;
 развитие выразительности движений и самовыражения;
 развитие мобильности.
В современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение детей с ОВЗ в
музыкально ритмическую деятельность. Это связано с тем, что характерные для них
особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость,
своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и психической сферы
хорошо поддаются коррекции специфическими средствами воздействия,свойственными
ритмике. Сущность коррекционной ритмики состоит в коррекции и развитии высших
психических функций и средствами музыки и специальных двигательных и
психокоррекционных упражнений. Программа предусматривает, проведение
разнообразных форм организации учебного процесса:
- ритмические упражнения;
- ритмические игры;
- творческие задания;
- практические занятия;
- самоанализ и самооценка;
- танцевальные элементы и движения.
Технологии обучения:
- технологии моделирующего обучения (учебные игры);
- коммуникативно-диалоговые;



- технологии группового обучения (работа в парах, в малых группах);
-здоровьесберегающие технологии.

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у
них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация,
улучшается осанка, повышается жизненный тонус. Ритмическая деятельность способствует
формированию четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной
деятельности школьников.

Для развития основных компетенций на уроках ритмики применяют следующие
механизмы: «Ценностносмысловая компетенция»: постоянное обращение к реальной
жизни, к окружающей действительности. «Образовательная компетенция»:
• преодоление отклонений в психическом и физическом развитии;
• развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти;
• совершенствование музыкально – эстетического чувства;
совершенствование пространственной ориентировки и координации, улучшение осанки и
повышение жизненного тонуса. «Учебная компетенция»
• воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические средства музыкального
«языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп.

Методы и методические приемы обучения. В курсе обучения ритмики применяются
традиционные методы обучения: использования слов, наглядного восприятия и
практические методы. Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его
помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных
произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается
техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических
приѐмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение,
словесное сопровождение движений под музыку и т.д.

Уроки ритмики сориентированы на работу с детьми, независимо от наличия у них
специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие
начальных навыков в искусстве танца.

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально тренировочные занятия,
в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее
воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка.

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-
ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения,
танцевальные элементы и движения, творческие задания. Организация игровых ситуаций
помогает усвоению программного содержания, приобретению опыта взаимодействия,
принятию решений.
Принципы обучения. Процесс обучения в курсе ритмики построен на реализации
дидактических принципов. Принципы сознательности и активности предусматривает
сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными
движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке
своих действий и к соответствующему их анализу. Принцип наглядности помогает создать
представление о темпе, ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому
и прочному усвоению танцевальных движений. Принцип доступности требует постановки
перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности
осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного к
неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.
Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования
танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности
и активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-
творческих заданий.
Принцип гуманности в воспитательной работе выражает:



- безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие
давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и
интеллектуальных потребностей детей;
- создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его
самореализации и самоутверждения;
- принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей взрослых
и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.

Место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с детьми в 5-8 классах в
объеме 17  часов в год (по 0,5 часа в неделю). Продолжительность занятия: 40 минут.

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы
коррекционного курса «Ритмика»

Личностные результаты: в процессе освоения курса ритмики у учащихся
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к двигательной
деятельности.

Активное освоение данной деятельности позволяет совершенствовать физические
качества, осваивать физические и двигательные действия, успешно развивать психические
процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход
и элементарную самостоятельность.
1) Формирование правильного и быстрого нахождения нужного темпа ходьбы, бега в
соответствии с характером музыкального отрывка;
2) развитие навыка четко и организовано перестраиваться;
3) развитие навыка отмечать ритмический рисунок, менять движения в соответствии со
сменой музыкальных частей, фраз;
4) формирование умений передавать в игровых движениях различные нюансы музыки;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 накопление представлений о ритме, синхронном движении;
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
Познавательные:
 навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация
информации с помощью учителя.
Обучающиеся должны уметь:
 готовиться к занятиям, выполнять различные перестроения;
 приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не
опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в
шеренге, в колонне;
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя
с его линии;
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения;
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;



 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
Коммуникативные:
 умение координировать свои усилия с усилиями других;
 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций

Предметные результаты: Развитие координации движений, ориентировки в
пространстве, ритмичности при выполнении упражнений различного темпа:
 Развитие умения быстро реагировать на музыку;
 Совершенствование музыкальности и ритмичности обучающихся;
 Умение различать основные характерные движения танца;
 Воспитание положительных качеств личности (дружелюбие, коллективизма,
дисциплинированности).

2. Содержание деятельности
5 класс

Раздел 1. Основы теоретических знаний:
1.1 Техника безопасности при занятиях ритмикой в гимнастическом зале
1.2 Значение ритмических упражнений для здоровья человека. Практическая работа:
создание памятки о влиянии ритмических упражнений на здоровье человека.
Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве:
2.1 Совершенствование навыков ходьбы и бега.
2.2 Построения и перестроения.
2.3 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.
2.4 Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами.
Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения:
3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс утренней
гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных упражнений «Кто как
дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», «Мостик».
3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: гимнастические палки, мячи,
фитбольные мячи, скакалки и.др.
3.3 Комплексы упражнений направленные на формирование правильной осанки: «Ровная
спина», «Мы лучше всех», упражнения на укрепление мышечного корсета. Игры «Замри» и
«Исправь осанку».
3.4 Упражнения на координацию движений: перекрестное поднимание и опускание рук
(правая рука вверху, левая внизу); одновременные движения правой руки вверх, левой — в
сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой
руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д.; изучение
позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать
движение руки головой, взглядом; отстукивание, прохлопывание, протопывание простых
ритмических рисунков.
Раздел 4. Танцевальные упражнения:
4.1 Бодрый, спокойный, топающий шаг, тихая, настороженная ходьба, высокий шаг,
мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег.
4.2 Галоп – прямой, боковой. Шаг польки. Позиции рук и ног.
4.3 Маховые движения рук, красота движений, основные движения, переходы в позиции
рук. Хлопки. 4.4 Парная пляска: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.
4.5 Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне,
подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной
ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.
4.6 Танцевальные подскоки, притопы, прыжки: подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки;
переменные притопы; прыжки с выбрасыванием ноги вперед.
4.7 Основы современного танца (движения ногами, руками, совместные движения рук и
ног.



6 класс
Раздел 1. Основы теоретических знаний:
1.1 Техника безопасности при занятиях ритмикой в гимнастическом зале
1.2 Понятие ритмика. Основные движения, понятия. Практическая работа: создание
карточек основных движений.
1.3 Значение ритмических упражнений для здоровья человека. Практическая работа:
создание памятки о влиянии ритмических упражнений на здоровье человека.
Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве:
2.1 Чередование ходьбы и бега: с приседанием, сгибанием коленей, на носках, широким и
мелким шагом, на пятках, держа ровно спину.
2.2 Построения и перестроения: построение в колонны по три; перестроение из одного
круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления
одной группы детей на шаг вперед, другой – на шаг назад; перестроение из общего круга в
кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг.
2.3 Выполнение сложных движений с предметами во время ходьбы.
2.4 Выполнение во время ходьбы и бега сложных заданий с предметами.
Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения:
3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс утренней
гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных упражнений «Кто как
дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», «Мостик».
3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.
3.3 Комплексы упражнений направленные на расслабление мышц: выпрямление рук в
суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить
напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы
ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус – стойка на
полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести
тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.
3.4 Упражнения на координацию движений: перекрестное поднимание и опускание рук
(правая рука вверху, левая внизу); одновременные движения правой руки вверх, левой – в
сторону; правой руки – вперед, левой – вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки
– перед собой; правой ноги – в сторону, левой руки – в сторону и т. д.; изучение позиций
рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение
руки головой, взглядом; отстукивание, прохлопывание, протопывание простых
ритмических рисунков.
Раздел 4. Танцевальные упражнения:
4.1 Разновидности танцевальных шагов и подскоков, притопов.
4.2 Маховые движения рук, красота движений, основные движения, переходы в позиции
рук. Хлопки
4.3Парная пляска: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.
4.4 Танец «Полька»: позиции рук и ног, позиции в паре, основные правила.
4.5 Основные движения народных танцев: приставные шаги с приседанием,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с
продвижением.
4.6 Основы современного танца.

7-8 класс
Раздел 1. Основы теоретических знаний:
1.1 Техника безопасности при занятиях ритмикой в гимнастическом зале. Практическая
работа: создание свода правил поведения при занятиях ритмикой
1.2 Понятие ритмика. Основные движения. Практическая работа: создание карточек
основных движений.



1.3 Значение ритмических упражнений для здоровья человека. Практическая работа:
создание памятки о влиянии ритмических упражнений на здоровье человека.
Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве:
2.1 Чередование ходьбы и бега: с приседанием, сгибанием коленей, на носках, широким и
мелким шагом, на пятках, держа ровно спину.
2.2 Построения и перестроения: перестроение из колонны по одному в колонну по четыре.
Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов,
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки
и карусели.
2.3 Выполнение сложных движений с предметами во время ходьбы.
2.4 Выполнение во время ходьбы и бега сложных заданий с предметами.
Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения:
3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс утренней
гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных упражнений «Кто как
дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», «Мостик», комплекс упражнений
«Лошадки», «Мишка на прогулке».
3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: комплекс упражнений c
скакалкой «Скакалочка», комплекс упражнений с гимнастической палкой «Деревца»,
комплекс упражнений с мячом «Мячики».
3.3 Комплексы упражнений направленные на расслабление мышц: прыжки на двух ногах
одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и
опущенной головой («петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной
головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация
распускающегося цветка). То же движение в обратном направлении (имитация увядающего
цветка).
3.4 Упражнения на координацию движений: Разнообразные сочетания одновременных
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным
ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди,
перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных
ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов.
Раздел 5. Танцевальные упражнения:
4.1 Разновидности танцевальных шагов и подскоков, притопов, пружинящий бег, подскоки
с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах.
4.2 Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.
4.3 Парная пляска: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.
4.4 Танец «Полька»: позиции рук и ног, позиции в паре, основные правила.
4.5 Основные движения народных танцев: приставные шаги с приседанием,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с
продвижением.
4.6 Основы современного танца (движения ногами, руками, совместные движения рук и
ног)
.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
усвоение каждой темы 5 класс (всего 17 часов, по 0,5  часа в неделю)

№ Содержание Всего Теория Практика
I Основы теоретических знаний

1.1 Техника безопасности при занятиях
ритмикой.

0,5 0,5 0

1.2 Значение ритмических упражнений для
здоровья человека.

0,5 0,5 0



II Упражнения на ориентировку в пространстве
2.1 Совершенствование навыков ходьбы и бега. 0,5 0 0,5
2.2 Построения и перестроения. 0,5 0 0,5
2.3 Выполнение простых движений с предметами

во время ходьбы
1 0 1

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега простых
заданий с предметами.

1 0 1

III Ритмико-гимнастические упражнения
3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений

без предметов.
1 0 1

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с
предметами.

1 0 1

3.3 Комплексы упражнений направленные на
формирование правильной осанки.

1 0 1

3.4 Упражнения на координацию движений. 1 0 1
IV Танцевальные упражнения
4.1 Бодрый, спокойный, топающий шаг. 1 0 1
4.2 Прямой галоп. Шаг полька. 1 0 1
4.3 Маховые движения рук. Хлопки. 1 0 1
4.4 Парная пляска 1 0 1
4.5 Элементы русской пляски. 2 0 2
4.6 Танцевальные подскоки, притопы, прыжки. 2 0 2
4.7 Основы современного танца. 1 0 1

17 1 16

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение
каждой темы 6 класс (всего 17 часов , по 0,5  часа в неделю)

№ Содержание Всего Теория Практика
I Основы теоретических знаний

1.1 Техника безопасности при занятиях
ритмикой.

0,5 0,5 0

1.2 Понятие ритмика. Основные движения,
понятия.

0,5 0,5 0

1.3 Значение ритмических упражнений для
здоровья человека.

0,5 0,5 0

II Упражнения на ориентировку в пространстве
2.1 Чередование ходьбы и бега. 0.5 0 0.5
2.2 Построения и перестроения. 0,5 0 0,5
2.3 Выполнение сложных движений с

предметами во время ходьбы
0,5 0 0,5

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега сложных
заданий с предметами.

1 0 1

III Ритмико-гимнастические упражнения
3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений

без предметов.
1 0 1

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с
предметами.

1 0 1

3.3 Комплексы упражнений направленные на 1 0 1



релаксацию.
3.4 Упражнения на координацию движений. 1 0 1
IV Танцевальные упражнения
4.1 Разновидности танцевальных шагов и

подскоков, притопов.
2 0 2

4.2 Маховые движения рук. Хлопки. 1 0 1
4.3 Парная пляска. 1 0 1
4.4 Танец «Полька» 2 0 2
4.5 Основные движения  народных танцев. 2 0 2
4.6 Основы современного танца. 1 0 1

17 1,5 15,5

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение
каждой темы 7-8 класс (всего 17 часов , по 0,5  часа в неделю)

№ Содержание Всего Теория Практика
I Основы теоретических знаний

1.1 Техника безопасности при занятиях ритмикой. 0,5 0,5 0
1.2 Значение ритмических упражнений для

здоровья человека.
0,5 0,5 0

II Упражнения на ориентировку в пространстве
2.1 Совершенствование навыков ходьбы и бега. 0.5 0 0.5
2.2 Построения и перестроения. 0,5 0 0,5
2.3 Выполнение сложных  движений с

предметами во время ходьбы
0,5 0 0,5

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега сложных
заданий с предметами.

1,5 0 1,5

III Ритмико-гимнастические упражнения
3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений

без предметов.
1 0 1

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с
предметами.

1 0 1

3.3 Комплексы упражнений направленные на
расслабление мышц.

1 0 1

3.4 Упражнения на координацию движений. 1 0 1
IV Танцевальные упражнения
4.1 Разновидности танцевальных шагов и

подскоков, притопов,пружинящий бег.
2 0 2

4.2 Шаг кадрили. 1 0 1
4.3 Парная пляска 1 0 1
4.4 Танец «Полька» 1 0 1
4.5 Основные движения народных танцев. 2 0 2
4.6 Основы современного танца. 2 0 2

17 1 16
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Рабочая программа

по внеурочной деятельности

«Робототехника  илегоконструирование»

для 10-11 классов

Составитель: Л. А. Кривенцов

высшая квалификационная категория



Пояснительная записка

Программа «Робототехника и легоконструирование» разработана с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и планируемых результатов общего образования. Данная программа
представляет собой вариант программы организации урочной деятельности обучающихся
средней школы.

Курс рассчитан на 2 года занятий, объемом 68 ч. Программа предполагает как
проведение регулярных еженедельных урочных занятий со школьниками (в расчете 1ч. в
неделю), так и возможность организовывать занятия крупными блоками внеурочно.

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного
отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких
классов.

Актуальность программы
- необходимость вести работу в естественнонаучном направлении для создания базы,
позволяющей повысить интерес к дисциплинам среднего звена (физике, биологии,
технологии, информатике, геометрии);
- востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования основ
инженерного мышления;
-отсутствие предмета в школьных программах начального образования, обеспечивающего
формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта программирования.

Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере
образования - развитие научно-технического творчества детей школьного возраста.

Общая характеристика учебного предмета, курса

Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся разработкой и
эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных технических систем для
реализации их в различных сферах человеческой деятельности.

Современные робототехнические системы включают в себя микропроцессорные
системы управления, системы движения, оснащены развитым сенсорным обеспечением и
средствами адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. При изучении таких
систем широко используется комплект LEGO Mindstorms— конструктор (набор
сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания программируемого робота.
Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей комплекта
LEGO Mindstorms, а также изучение основ автономного программирования и
программирования в среде NXT-G и EV3.

Новизна программы заключается в инженерной направленности обучения, которое
базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию
информационной культуры и взаимодействию с миром научно-технического творчества.
Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно
для школьников, у которых наиболее выражена исследовательская компетенция.

Цель программы:формирование интереса к техническим видам творчества, развитие
конструктивного мышления средствами робототехники.
Задачи программы:



Обучающие:
- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms NXT 2.0 и EV3;
- ознакомление с основами автономного программирования;
- ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms NXT-G и EV3;
- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта;
- получение навыков программирования;
- развитие навыков решения базовых задач робототехники.
Развивающие:
- развитие конструкторских навыков;
- развитие логического мышления;
- развитие пространственного воображения.
Воспитательные:
- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества;
- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой
группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;
-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности,
умения доводить начатое дело до конца;
- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными
источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию.

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения.
Традиционные:
- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.);
- репродуктивный метод;
- метод проблемного изложения;
- частично-поисковый (или эвристический) метод;
- исследовательский метод.
Современные:
- метод проектов:
- метод обучения в сотрудничестве;
- метод портфолио;
- метод взаимообучения.

Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную мотивацию,
осознанность учения и личной ответственности, формировать эмоциональное отношение
к учебной деятельности и общее представление о моральных нормах поведения.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

У обучающихся будут сформированы:
- основные понятия робототехники;
- основы алгоритмизации;
- умения автономного программирования;
- знания среды LEGO MindstormsEV3 и NXT-G;
- основы программирования на EV3 и NXT-G;
- умения подключать и задействовать датчики и двигатели;



- навыки работы со схемами.
обучающиеся получат возможность научиться:
- собирать базовые модели роботов;
- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;
- использовать датчики и двигатели в простых задачах.
обучающиеся получат возможность научиться:
- программировать на LEGO MindstormsEV3 и NXT-G;
- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих
многовариантность решения;
- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы.

2. Содержание учебного предмета, курса
Первый год обучения

1. Робототехника. Основы конструирования:
1) Вводный инструктаж. Правила ТБ. Введение в робототехнику.
2) История робототехники. Классификация.
3) Конструктор LEGO Mindstorms NXT и EV3.
4) Понятие конструкции.
5) Простые конструкции.
6) Блок NXT и EV3. Сервомоторы и датчики.
7) Построение базовой колесной модели.
8) Построение колесной модели.
9) Построение колесной модели на 4-х сервомоторах.
10) Гонки колесных роботов.
11) Построение гусеничного робота.
12) Пример использования 3-го сервомотора.

2. Алгоритмизация. Автономное программирование:
1) Алгоритм. Виды алгоритмов.
2) Виды циклических алгоритмов.
3) Среда программирования NXT-G  и EV3.(Интерфейс и основные блоки).
4) Движение по контуру геометрических фигур.

3. Программирование в средах LEGO MindstormsEV3 и NXT-G. Решение
прикладных задач:

1) Датчик освещенности. Движение по линии.
2) Продвинутый алгоритм движения по линии.
3) Продвинутый алгоритм движения по линии.
4) Датчик расстояния. Алгоритм робота-прилипалы и робота-сумоиста.
5) Датчик касания. Примеры использования.
6) Датчик звука. Примеры использования.
7) Использование нескольких датчиков для решения прикладных задач.
8) Использование Bluetooth соединения NXT и EV3.
9) Дистанционное управление Bluetooth.
10) Датчик цвета. Примеры использования.
11) Алгоритм движения по лабиринту.
12) Блок математики в NXT-G.
13) Переменные и константы в NXT-G.
14) Составление программ с переменными величинами.
15) Составление программ с переменными величинами.
16) Совместимость конструкторов NXT и EV3.
17) Совместимость электронных компонентов конструкторов NXT и EV3.
18) Итоговый контрольный тест на тему: «Основы робототехники».



Содержание учебного предмета, курса
Второй год обучения

1. Вводный инструктаж. Правила ТБ.
2. Основы робофутбола. Конструирование и программирование:
1) Сложные конструкции.
2) Понятие “дриблинг” в робофутболе.
3) Конструкция “дриблинг”.
4) Установка и работа с датчиками Hi-technic.
5) Установка блоков для датчиков Hi-technic.
6) Мяч для игры в робофутбол. Режимы работы мяча.
7) Датчик “Сикер”.
8) Датчик “Компас”.
9) Калибровка датчиков.
10) Использование 3-го сервомотора в робофутболе.
3. Сложные конструкции в робототехнике.
1) Полноприводная конструкция на 4-х двигателях.
2) Полноприводная конструкция на 2-х двигателях.
3) Колесная конструкция с поворотным шасси.
4) Колесная конструкция с поворотным шасси.
5) Амортизаторы из Lego.
6) Зубчатые передачи.
7) Сложные зубчатые передачи.
8) Передача движения под углом. Кардан автомобиля.
9) Передача движения под углом. Кардан автомобиля.
10) Червячная передача.
11) Сложная конструкция с различными передачами.
12) Разработка проекта “Коробка передач автомобиля” из Lego.
13) Разработка проекта “Коробка передач автомобиля” из Lego.
14) Подготовка презентации проекта.
15) Защита проекта  “Коробка передач автомобиля” из Lego.
4. Моделирование в робототехнике.
1) Виртуальный конструктор Lego.
2) Создание инструкций по сборке Lego.
3) Создание инструкций по сборке Lego.
4) 3D моделирование в Компас.
5) Простая модель в Компас.
6) Создание модели колеса в Компас.
7) Практическая работа на тему “3D моделирование в Компас ”.
8) Итоговый контрольный тест. Подведение итогов года.

3. Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности

Первый год обучения

№
п/п

Наименование
темы

Количество
часов (всего)

Планируемые образовательные результаты

1. Робототехника.
Основы

конструирования.

12 Обучающиеся повторяют (или изучают)
правила техники безопасности при работе с
конструктором и в кабинете информатики и
ИКТ, основные определения в робототехнике,



классификацию роботов по сферам применения.
Повторяют (или изучают) детали конструкторов
LEGO Mindstorms EV3 и NXT, правила работы с
блоками EV3 и NXT, сервомоторами, датчиками.

Повторяют (или изучают) простые и сложные
конструкции в робототехнике, строят базовые
колесные модели роботов, свободные колесные и
гусеничные модели роботов. Изучают способы
применения третьего сервомотора.

2. Алгоритмизация.
Автономное

программирование

4 Обучающиеся повторяют (или изучают) типы
алгоритмов. Создают программы с
использованием автономного программирования
блока EV3 и NXT с использованием ПО
конструкторов.

3. Программирование
в средах LEGO

MindstormsEV3 и
NXT-G.
Решение

прикладных задач.

18 Обучающиеся повторяют (или изучают) среды
программирования LEGO Mindstorms EV3 и
NXT-G, основные особенности. Создают
программы в средах программирования LEGO
Mindstorms EV3 и NXT-G.

Создают базовые программы,
предусматривающие использование различных
датчиков, выполняют решение задач смешанного
типа.

Изучают (или повторяют) алгоритм движения
по линии и лабиринту, настройки для
дистанционного подключения и управления.

Знакомятся с различными видами
соревнований по робототехнике.

ИТОГО: 34

Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности

Второй год обучения

№
п/п

Наименование
темы

Количество
часов (всего)

Планируемые образовательные результаты

1. Вводный
инструктаж.
Правила ТБ.

1 Обучающиеся повторяют правила техники
безопасности при работе с конструктором и в
кабинете информатики и ИКТ.

2. Основы
робофутбола.

Конструирование
и

программирование
.

10 Обучающиеся строят сложные конструкции
моделей роботов для соревнования «Футбол
роботов». Знакомятся со способами построения
вратаря, нападающего, изучают конструкцию
«дриблинг» в робофутболе и способы
использования 3-го сервомотора. Устанавливают
и работают с датчиками Hi-technic: датчик
«Сикер» и датчик «Компас». Знакомятся с



основами их программирования. Изучают
способы калибровки датчиков.

3. Сложные
конструкции в
робототехнике.

15 Обучающиеся строят полноприводные
конструкции на 4-х и 2-х двигателях, колесную
конструкцию с поворотным шасси,
амортизаторами из Lego. Изучают использование
зубчатых передач в различных конструкциях.
Строят модели роботов с использованием
передачи движения под углом на примере
кардана автомобиля. Изучают и применяют на
практике червячную передачу. Строят сложные
конструкции с различными передачами.
Разрабатывают и представляют проект «Коробка
передач автомобиля»  из Lego.

4. Моделирование в
робототехнике.

8 Обучающиеся изучают виртуальный
конструктор Lego для создания инструкций по
сборке Lego, основы 3D моделирования в
программе SkethUp. Создают простые модели в
программе SkethUp. Создают модели колеса в
программе SkethUp. Выполняют практические
работы в программе SkethUp».

ИТОГО: 34

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

Список литературы:
1. Программа курса «Образовательная робототехника», Лобода Ю.О., Нетесова О.С.,
Леонтьева Е.В., ЗАТО Северск.
2. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филипов, Санкт-Петербург «Наука»
2010. - 195 с.
3. LEGO Dacta: The educational division of Lego Group. 1998. – 39 pag.
4. LEGO Technic 1. Activity Centre. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1990. – 143 pag.
5. LEGO Technic 1. Activity Centre. Useful Information. – LEGO Group, 1990.- 23 pag.
6. LEGO DACTA. Early Control Activities. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1993. - 43 pag.
7. LEGO DACTA. Motorised Systems. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1993. - 55 pag.
8. ПервоРоботNXT. Введение в робототехнику. - MINDSTORMSNXTeducation, 2006. –

66с.
9. Ю.О. Лобода, О.С. Нетёсова Методическое пособие “Учебная робототехника”,

электронный ресурс.
10. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филипов, Санкт-Петербург «Наука»

2010. - 195 с.
11. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. — М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2011. — 120 с.: ил.
12. Овсяницкая, программирования робота LegoMindstormsEV3 в среде EV3: основные

подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д. Н. Овсяницкий, . —
Челябинск: ИП Мякотин И. В., 2014. — 204 с.

13. Образовательная робототехника на уроках информатики и ИКТ. — М.: Издательство
«Перо», 2014. — 48 с.



14. Курс «Робототехника». Внеурочная деятельность в условиях внедрения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования /
Д. А. Каширин. — Курган: ИРОСТ, 2013.

15. Курс «Робототехника»: методические рекомендации для учителя / Д. А. Каширин,
Н. Д. Федорова, М. В. Ключникова; под ред. Н. А. Криволаповой. — Курган: ИРОСТ,
2013. — 80 с. + CD-диск.

Материально-технические ресурсы:
- конструктор на базе микроконтроллера NXT и EV3;
- аккумуляторы для микропроцессорного блока робота, типа АА;
- блоки питания для аккумуляторов;
- специализированные поля для соревнований, рекомендованные производителем (размер
не менее 2м x 2м);



Рабочая программа
по внеурочной деятельности

«Спасатель»
для 5-6 классов

Составитель Цыганков С.В.

.



Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена с учётом программы, разработанной

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и Примерной программой, подготовленной в рамках
проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего
образования второго поколения».

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Предлагаемый курс строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;

 принятие учащимися ценностей гражданского общества;
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 развитие коммуникативных качеств личности для ответственного и осознанного поведения

во время экстремальных ситуаций;
 привитие навыков оказания первой необходимой помощи в различных жизненных

ситуациях;
 развитие чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему

здоровью и здоровью окружающих;
 развитие навыков самостоятельного принятия решений в сложных ситуациях.

Курс предназначен для:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,

безопасности окружающих;
 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-
туации с учётом своих возможностей;

Для усвоения знаний, программа предусматривает групповую форму обучения, лекций, бесед,
рассказов, практических занятий, диспутов, проведение экскурсий.

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися конкретных видов
учебных действий: творческих работ, отрабатывание нормативов, решение теоретических и
практических задач.

Исходя из принципов современного образования, реализация программы ориентирована на
новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной деятельности, где
используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-ученик»,
парная и групповая работа, что в свою очередь так же влияет на формирование Универсальных
учебных действий.

Общая характеристика предмета
Структурно курс внеурочной деятельности представлен разделами:
– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;
– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;
– раздел 3 «Основы военной службы».



Понятийная база и содержание предмета полностью соответствуют Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации,
в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897.

Часть занятий внеурочной деятельности «Спасатель» будут проводиться на обновленной
материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» (в календарно-тематическом планировании данные уроки помечены буквами
ТР)

Место предмета в учебном плане
В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка,

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго
поколения», курс внеурочной деятельности в системе основного общего образования
осуществляется из расчета 0,5 ч в неделю.

1. Планируемые результаты учащихся.
Личностные результаты обучения:

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками.

Предметные результаты обучения:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности

жизнедеятельности;
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и

социального характера;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и

чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Метапредметными результатами являются (УУД).



 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, устанавливать причинно- следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.

Коммуникативные УУД:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Содержание курса.
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.

Правила безопасного поведения в городской среде, на улице.
Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и

общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные
коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные
предприятия. Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности. Системы
обеспечения безопасности города. Правила вызова служб безопасности.

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях.
Понятие о личной безопасности. Опасные и безопасные места в населенном пункте.

Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города, глухие
зоны парков и скверов, места массового скопления людей и т.д. Незнакомые взрослые и
подростки. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций:
перед подъездом, в подъезде, в лифте, на лестничной площадке, звонок в дверь, дверь
вашей квартиры пытаются открыть; вы вернулись из школы, а дверь вашей квартиры
открыта. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни во время прогулок.

Пожарная безопасность.
Понятие о пожаре. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях,

общественных местах, на транспорте. Меры пожарной безопасности. Правила
противопожарной безопасности в быту, в общественных местах. Правила безопасного
поведения при пожаре в доме, в общественном месте, (если есть возможность выйти из
квартиры; если нет возможности покинуть квартиру; при выходе через задымленный
коридор); на транспорте. Правила безопасности при обращении с электрическими и



электронными приборами. Первичные средства тушения пожаров. Подручные средства
тушения пожаров. Виды огнетушителей и правила пользования ими.

Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. История создания противогаза.

Виды и назначение противогазов. Назначение фильтрующих гражданских противогазов.
Правила пользования противогазом. Положение противогаза: «походное», «наготове»,
«боевое». Как правильно определить размер противогаза. Коллективные и индивидуальные
средства защиты. Правила поведения в убежище.

Дорожная азбука.
Правила безопасного поведения на улице, на транспорте.

Современные улицы и дороги-зоны повышенной опасности. Причины
возникновения ДТП. Безопасность участников дорожного движения. Правила безопасного
поведения в общественном транспорте. Опасность пешехода и безопасность пассажира.
Велосипедист – полноправный участник дорожного движения. Движение пешеходов по
улицам и дорогам. Основные правила безопасности на городском общественном
транспорте. Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях на городском
общественном транспорте. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Вы –
очевидец ДТП. Правила дорожного движения роллера, скейтбордиста, велосипедиста.

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи».
Средства оказания медицинской помощи. Перевязочные и лекарственные средства.

Правила приема лекарственных средств. Понятие о травме и ране. Открытые и закрытые
травмы. Общие признаки травм и ранений. Правила оказания первой медицинской помощи
при незначительных открытых ранах. Общая характеристика кровотечений. Наружное,
внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения.  Первая
медицинская помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки
кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила
применения индивидуального перевязочного пакета. Первая медицинская помощь при
кровотечении из носа.

Раздел 3. Основы военной службы.
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России.

История создания Российской армии. Виды, рода войск, символика Вооруженных
Сил. Военная форма одежды. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой готовности.
Боевой знамя-символ воинской чести. Ордена-почетные награды за воинские заслуги. Дни
воинской славы. Воинская дисциплина. Строевая подготовка: строевая стойка, повороты на
месте, движение строевым и походным шагом, шаг на месте, движение бегом. Огневая
подготовка. История создания пневматического оружия. Правила техники безопасности с
оружием. Психологическая подготовка к стрельбе. Прицеливание. Пристрелка. Тренировка
исходного положения сидя. Выстрел. Тренировка исходного положения лежа.

3. Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности

«Спасатель» (17 часов)

Учебная тема Количество
часов

Характеристика
основных видов деятельности ученика

(на уровне учебных действий)
Правила безопасного поведения в
городской среде, быту, на улице.

3 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на
уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Знакомство с местами повышенной
опасности в современном городе (транспорт,
дороги, строительные площадки, уличное
электричество и т.д.). Изучение правил



безопасного поведения в зонах повышенной
опасности.
Участие в ролевых играх. Выполнение
ситуационных задач по правилам
безопасного поведения как в группе, так и
самостоятельно.

Правила безопасного поведения в
криминогенных ситуациях.

2 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на
уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Изучение общих сведений о зонах
криминогенной опасности в населенных
пунктах.
Изучение правил безопасного поведения в
криминогенных ситуациях (в подъезде,
лифте, на лестничной площадке, в квартире и
т.д.)
Участие в ролевых играх. Выполнение
ситуационных задач по правилам
безопасного поведения как в группе, так и
самостоятельно.

Пожарная безопасность. 2 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на
уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Изучение причин возникновения пожаров в
различных местах.
Знакомство с первичными средствами
тушения пожаров.
Изучение правил безопасности при пожаре в
доме, в общественном месте, на транспорте.
Участие в ролевых играх. Выполнение
ситуационных задач по правилам
безопасного поведения как в группе, так и
самостоятельно.

Мероприятия по защите населения
от ЧС мирного и военного времени.

2 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на
уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Знакомство с индивидуальными и
коллективными средствами защиты
населения.
Отработка навыков надевания противогаза.

Дорожная азбука. Правила
безопасного поведения на улице, на
транспорте.

3 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на
уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Изучение основных правил безопасности на
городском общественном транспорте.
Участие в ролевых играх. Выполнение
ситуационных задач по правилам
безопасного поведения как в группе, так и
самостоятельно.

Основы медицинских знаний.
Правила оказания ПМП.

3 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на



уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Познакомиться с понятиями «рана»,
«травма», «кровотечение».
Отработать правила оказания первой
медицинской помощи при различных видах
ранения и кровотечения.
Выполнение ситуационных задач по
правилам оказания первой медицинской
помощи как в группе, так и самостоятельно.

Основы военной службы.
Защита Отечества – долг и
обязанность граждан России.

2 Постановка цели и задач на каждом уроке.
Планирование учебной деятельности на
уроке. Рефлексия. Самоконтроль.
Знакомство с историей создания Российской
армии, видами, родами войск и символикой
ВС, уставами ВС.
Отработка навыков строевой подготовки.
Знакомство с пневматическим оружием,
практическая отработка навыков стрельбы из
пневматического оружия.
Выполнение поставленных задач в паре и
самостоятельно.

Итого 17 часов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности «Спасатель» составлена в соответствии
снормативно-правовойбазой:Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями
от 24.11.2015 № 81);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 №
26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации.

Целью настоящей программы является совершенствование военно-патриотического
воспитания подростков и молодежи, основанного на принципах взаимопомощи,
благородства, любви к людям и природе, приобщения к вопросам личной и коллективной
безопасности.

Основными задачами данной программы является:
· Привлечение подростков и молодежи к вопросам личной и коллективной

безопасности;
· Обучение практическим навыкам оказанию само и взаимопомощи, умелым и

быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации;
· Обучение практическим навыкам и умению пользоваться индивидуальными и

коллективными средствами защиты;
· Улучшение физической подготовки и приобщение подростков и молодежи к

здоровому образу жизни;
· Защита и пропаганда прав детей, подростков и молодежи, определенных

отечественными правовыми нормами;
· Проведение различных тренировок в форме слетов и соревнований по

закреплению навыков поведения в экстремальных ситуациях соблюдения здорового образа
жизни;

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программами  предметов
физическая культура, ОБЖ, окружающий мир, является продолжением и дополнением
содержания образования.

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых
результатов обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).

Программа разработана для параллели 7-8 классов, рассчитана на 17.часов в год.
Занятия проводятся в «Точке Роста».
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Спасатель» планируется

формирование у обучающихся  следующих личностных качеств и метапредметных
универсальных учебных действий:

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов
универсальных учебных действий:
Личностные результаты

Ученик научится:
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
-работать с компасом и картой, ориентироваться на местности
-применять способы переноски и транспортировки пострадавших при различных

переломах;
· использовать средства для оказания первой медицинской помощи;

Метапредметные результаты
Регулятивные
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и с условиями ее

реализации;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки

и учета характера сделанных ошибок.
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнений учебных заданий с
использованием дополнительной литературы;
-устанавливать причинно-следственные связи.
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
интернета;

Коммуникативные
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером.

2.Содержание учебного предмета, курса
1 раздел.Условия автономного существования в природе.(3 часа)

Вязать и уметь применять узлы. Необходимость разжигания костра в условиях
автономного существования в природе. Виды костров: таёжный, шалаш, звезда, звезда и
шалаш, колодец, камин, нодья. Тип костра, разводимый в сырую погоду. Разжигание костра
без спичек с помощью трения. Снаряжение туриста. Обувь и одежда туриста. Список
личного снаряжения. Требования к рюкзаку, посуде и т.д. Уход за ногами и обувью в
походе шаг туриста. Построение цепочки. Интервалы. Обязанности направляющего и
замыкающего. Режим движения: ходовой час и привалы, нормальная скорость движения,
количество ходовых часов. Привал и бивак. Прямой узел. Ткацкий узел. Академический
узел. Узел проводника. Схватывающий узел (практическая отработка соединения верёвок).

2 раздел.Ориентирование в природных условиях. (2 часа)

Ориентирование по отдельно стоящему дереву, по расположению мха на деревьях, по
муравейнику, по расположению колец спиленного дерева, по кресту на церкви, по солнцу,
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по солнцу и часам (по стрелкам), по звёздам (по Полярной звезде). Ориентирование по
компасу.

3 раздел. Противопожарная подготовка(4 часа)

Правила пожарной безопасности. Огнетушащие средства. Способы прекращения горения.
Опасности при пожаре, поражающие факторы.Классификация и область применения
огнетушителей.Виды пожаров. Лесные пожары: верховой пожар, низовой пожар, торфяной
пожар. Причины лесных пожаров: связанные с деятельностью человека; связанные с
природными факторами (молния, засуха). Способы устранения лесных пожаров. Пожары,
возникающие в жилищах. Причины возникновения пожаров в жилых и административных
зданиях. Действия населения при пожарах.

4 раздел.Подготовка по связи и передаче сигналов. (2 часа)

Сигналы оповещения (бедствия), подаваемые при нахождении человека в природных
условиях при автономном существовании. Сигналы, подаваемые с помощью костра (днём –
дымом; ночью – огнём). Сигнал с помощью яркой ткани, вывешенной на высоком дереве; с
помощью зеркала; выкладыванием еловых веток на снегу сигнала SOS на открытой
местности; периодическим зовом на помощь голосом .Подача сигналов бедствия.
Аварийные световые и звуковые сигналы.

5 раздел.Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка.(6 часов)

Состав походной аптечки. Наложение повязки при наружном кровотечении конечностей.
Правила иммобилизации при переломах конечностей.Назначение и применение лекарств.
Изготовление носилок из подручных материалов.Первая медицинская помощь при
утоплении. ПМП при ожогах и обморожениях. Доврачебная помощь при
травмах.Обморожение – первая помощь при обморожении. Ожог – первая помощь при
ожоге. Причины возникновения теплового и солнечного удара и первая помощь при этих
явлениях. Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. Первая помощь
при утоплении, способы проведения искусственного дыхания при утоплении. Раны –
правила обработки ран. Правила наложения повязки на раны. Кровотечения. Способы
остановки кровотечения. Виды переломов. Первая помощь при переломах. Ушибы, вывихи,
растяжения – первая помощь. Травматический шок – первая помощь при шоке. Первая
помощь при отравлениях. Сердечная недостаточность. Оказание первой помощи и
проведение сердечно-лёгочной реанимации. Правила транспортировки пострадавшего.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

тема Кол-
во
часов

1 Условия автономного существования в природе. Вязать и уметь
применять узлы. Необходимость разжигания костра.

3

2. Ориентирование в природных условиях 2

3. Противопожарная подготовка 4

4. Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы оповещения 2

5. Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка 6

ИТОГО: 17
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Литература:

1.Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Основы медицинских знаний и охрана здоровья), учебное пособие
для учащихся 4-5 кл., 6-8 кл., 9 кл., 10-11 кл., изд. «Русское слово», Москва, 1996 г.

2.Учебник «Основы медицинских знаний», 5-11 кл., изд. «Просвещение», Москва, 1996 г.

3.А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности», учебник для
5-9 кл., изд. «Просвещение», Москва, 2014г.

4.Алешин, В. М. Туристская топография [Текст] / В. М. Алешин // М.: Профиздат, 1985. –
285 с.

5.Бардин, К.В. Азбука туризма [Текст] / К.В. Бардин// М.: Просвещение, 1981. - 176 с.

6.Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них [Текст] /
А.В. Баринов // М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 496 с.

7.Волович, В.Г. С природой один на один [Текст] / В.Г. Волович // М.: Военное
издательство, 1989. - 260 с.

8.Драгачев, С. П. Туризм и здоровье [Текст] / С. П. Драгачев// М.: Знание, 1984. - 345 с.

Дрогов, И. А. Подготовка туристских общественных кадров [Текст] / И. А. Дрогов// М.:
Турист, 1982. - 86 с.

9.Ильичев, А.А. Популярная энциклопедия выживания [Текст] / А.А. Ильичев, // М.:
ЭКСМО-ПРЕСС, 200. - 496с.

10.Кодыш, Э. Н. Соревнования туристов [Текст] / Э. Н. Кодыш // М.: Физк. и спорт, 1990. -
175 с.

11.Коструб, А. А. Медицинский справочник туриста [Текст] / А. А. Коструб // М.: Знание,
1986. - 231 с.

12.Лукоянов, П. И. Зимние спортивные походы [Текст] / П. И. Лукоянов // М.: Физк. и
спорт, 1988. - 192 с.

13.Лысогор, Н. А. Питание туристов в походе [Текст] / Н. А. Лысогор // М.: Пищевая пром-
ть, 1980. - 156 с.

14.Теплоухов, В. В. Руководство для судей и участников соревнований по технике
пешеходного туризма [Текст] / В. В. Теплоухов // М.: Путник № 4, 1996. - 102 с.

15.Тыкул, В.И. Спортивное ориентирование [Текст] / В.И. Тыкул // М.: Просвещение, 1991.
- 192 с.

16.Шимоновский, В. Ф. Питание в туристическом походе [Текст] / В. Ф. Шимоновский //
М.: Профиздат, 1986. - 136 с

Медицинское имущество:

Индивидуальные средства медицинской защиты;
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Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри:

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см

вата медицинская компрессная

косынка медицинская (перевязочная)

повязка медицинская большая стерильная

повязка медицинская малая стерильна

Медицинские предметы расходные:

- булавка безопасная

- шина проволочная (лестничная) для ног

- шина проволочная (лестничная) для рук

- шина фанерная длиной 1 м.

- противогаз

Оборудование:

1. Географические карты, глобусы, контурные карты.

2. Видеоматериалы.

3. Презентации.

4. Компьютерные фото-альбомы.

5. Ноотбук, мультивидеопроектор, экран.

6. Телевизор.



Рабочая коррекционно-развивающая программа
по внеурочной деятельности

«Ступени социализации»
для детей с ЗПР( с учетом варианта 7.1 по ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ)
5-7классы.

Составитель: социальный педагог Горелая В.Н.,
высшая квалификационная категория



Пояснительная записка

В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений деятельности
социального педагога является работа с детьми с задержкой психического развития (далее
ЗПР). Ухудшающаяся экологическая обстановка, высокий уровень заболеваемости
родителей, многочисленные социально-экономические, психолого-педагогические и
медицинские проблемы - все это ведет к увеличению детей с ЗПР.

Для детей с ЗПР характерно нарушение нормального темпа психологического развития.
В первую очередь страдают память, внимание, работоспособность, аффективно-волевая
сфера, что препятствует полноценному использованию и развитию интеллектуальных
возможностей ребенка. Коррекционная работа учителей – предметников с такими детьми
направлена, прежде всего, на активизацию познавательной деятельности учеников, на
повышение уровня их умственного развития. Педагог-психолог в рамках своих
коррекционных занятий проводит коррекцию недостатков эмоционально-личностного
развития, формирование эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Первостепенными
задачами социального педагога при работе с детьми ЗПР являются социально-трудовая
адаптация детей,  коррекция девиантного поведения и  формирование потребности вести
здоровый образ жизни. На данные аспекты направлена реализация программы.

Цель программы: проведение коррекционной и реабилитационной работы с

учащимися среднего школьного возраста с ЗПР с учетом их особых образовательных

потребностей, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности

ребенка в социуме.

Задачи программы:

 Формирование социальной культуры обучающихся

 Формирование устойчивой модели законопослушного поведения

 Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью.

Место предмета в учебном плане

Предлагаемый курс реализуется в рамках внеурочной деятельности, рассчитан на учащихся с
ЗПР с 5-7 класс, 0.5 часа в неделю.
Формы организации учебного процесса:

 Коллективная
 Групповая
 Индивидуальная

Программа является концентрической. Отдельные части учебного материала повторяются
на постоянно расширяющемся углубленном уровне. В соответствии с поставленными
задачами, программа имеет 3 основных направления: здоровье сберегающее, гражданско-
патриотическое, профориентационное.

Виды учебных занятий: урок-лекция, практическое занятие, игры, диспуты. Особое место
уделено самостоятельной работе при заполнении личностного дневника. Все тестовые



задания, диагностические обследования заносятся учениками  в дневник. В конце года
ученик имеет на руках полную личностную характеристику.
В процессе преподавания курса необходимо использовать разнообразные формы
организации занятий и методы обучения:

 Комбинированный урок
 Индивидуальные групповые беседы
 Диалог
 Дискуссия
 Мультимедийные уроки
 Игра
 Практические занятия
 Тестовая диагностика
 Экскурсии и деловые встречи

Информационно-коммуникационные средства обучения:
 Информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.
 Видеоролики

Технические средства обучения
Компьютер, медиапроектор, экран
Наглядные пособия, диски

Сроки реализации программы: 5 лет.

Текущий контроль планируемых результатов осуществляется в виде тестовых заданий.

При работе по данной программе предполагалось использование следующего учебно-
методического комплекта:

Для учащихся:
1. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника.- М.:

Генезис, 2005.
2. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь для учащихся

Для учителя:
1. Арефьев. И.П. Технология. Профориентация: Тесты.- М,2005.
2. БелогуровС. Б., КлимовичВ. Ю.. Профилактика подростковой наркомании.

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании: Наглядно-
методическое пособие. – М.: Центр «Планетариум», 2004 г. – 96 с.

3. КлимовичВ. Ю.. Детство без алкоголя – М.: Центр «Планетариум», 2004 г. – 76 с.
4. Методические материалы для психолога-профконсультанта. Под общей

редакцией О.И. Шендель, Томск.-2004.
5. Огнева Н.Р., Симоненко Л.А. Основы социализации личности. Часть 1.

Методическое пособие для педагогов и психологов к учебному курсу для 8-9 классов / Под
ред. Канд. Пед. Наук П.И. Горлова. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007.

6. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-
11кл). – М.: ВАКО, 2005 – 288с. – (Педагогика. Психология. Управление).

7. Психологическое сопровождение выбора профессию научно-методическое
пособие. Под редакцией Л.М. Митиной, М.-2003г.

8. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника.- М.:
Генезис, 2005.

9. Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Высоцкая Н.В. Подростки XXI века.
Психолого-педагогическая работа 256с. – (Педагогика. Психология. Управление).

10. Экспресс - игры по профориентации. Вып.1: Сборник развивающих и
активизирующих игр и упражнений по профориентации. – ТОЦРОМиППН. – Томск, 2004.



1. Планируемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности.

5 класс
Личностные

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;

 повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к двигательной
деятельности.

Предметные
 повышение уровня знаний и представлений о мире профессий;
 повышение правовой грамотности.
 умение использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ.

Метапредметные

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на основе принципов
сохранения и укрепления здоровья;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера

6 класс
Личностные

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 понимание и анализ своих прав и обязанностей в обществе;
 умение планировать режим дня и формирование положительного отношения к личной

гигиене.
Предметные

 формирование компетенции в вопросах правильного питания;
 расширение представлений о мире профессий;
 выявление первых профессиональных предпочтений.

Метапредметные
 овладение компетенциями необходимыми для решения практико-ориентированных

жизненных задач.

7 класс
Личностные

 формирование адекватных представлений о возможностях и ограничениях;
 повышение приоритета здорового образа жизни;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,

общественно полезной деятельности.

Предметные



 формирование понимания о влиянии состояния здоровья на успешную учебную
деятельность;

 умение обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;
 формирование представлений о спорте как лучшей альтернативы вредным привычкам

Метапредметные
 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;
 увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон

и сотрудничества.

8 класс
Личностные

 понимание норм и запретов в обществе;
 сформированность  положительной установки на законопослушное поведение

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических,

политических и экономических условий.
Предметные

 владение базовыми понятиями профориентации.
 умение соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной

профессии;
Метапредметные

 умение конструктивно выходить из конфликтных и стрессовых ситуаций.

9 класс
Личностные

 умение ориентироваться в жизненном пространстве и расставлять верные ориентиры;
 ориентация на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях

Предметные
 владение знаниями по различным видам правонарушений;
 овладение основными принципами построения профессиональной карьеры и навыкам

поведения на рынке труда.
 владение  навыками элементарной исследовательской деятельности в своей работе.

Метапредметные

 умение противостоять негативным влияниям среды(в том числе интернет-среды);
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.



2.Содержание курса внеурочной деятельности.
5 класс

Раздел: Азбука здоровья (6 часов)
Основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем; особенности влияния вредных привычек на
здоровье школьника; особенности воздействия двигательной активности на организм
человека; вопросы личной безопасности в общественных местах.
Раздел:  Правоведение (6 часов).
Изучение нормативных школьных документов (Устав, Положение о внешнем виде),
изучение прав и свобод школьника, анализ обязанностей (в школе, дома).
Раздел: Профориентация (6 часов).
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности
личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности.
Профпригодность. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»:
выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо».

6 класс
Раздел: Азбука здоровья (5 часов).
Основы рационального питания; правила оказания первой помощи; способы сохранения и
укрепление здоровья; составление индивидуального режима дня; “полезные” и “вредные”
продукты; способы безопасного поведения.Защита проекта «Улица полна неожиданностей».
Раздел:  Правоведение (6 часов).
Нарушение и защита прав детей в нашей стране и за рубежом.   Право на заботу со стороны
взрослых. Право на семью. Для чего необходимо знать историю семьи. Права и обязанности
родителей. Обязанности детей. Право на благоприятную окружающую среду.  Права
ребенка: на достаточное питание и достаточное количество питьевой воды; на полезное и
качественное питание.  Обязанность каждого человека бережно относится к природной
окружающей среде.
Раздел: Профориентация (5 часов).
Составление «портрета» своей профессии, классификация профессий, регистрация на
платформе «Билет в будущее», прохождение тестовой части

7 класс
Раздел: Азбука здоровья (5 часов).
Тренинговое занятие по вредным привычкам. Факторы, влияющие на здоровье человека.
Спортивные секции нашего города. Участие в социально-психологическом тестировании,
направленном на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе
соотношения факторов риска и факторов защиты.
Раздел:  Правоведение (6 часов).
Я гражданин России.  Правонарушения и преступления. Виды правонарушений. Виды
конфликтов. Последствия конфликтов. Учимся выходить из конфликтных ситуаций.
Раздел: Профориентация (5 часов).
Упражнение «Рука судьбы» (последствия случайного выбора профессии).Перечень
современных профессий. Составление коллажа по современным профессиям.Понятия
профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: характер, процесс
и условия труда.Регистрация на платформе «Билет в будущее», прохождение тестовой части



3.Учебно-тематический план.
5 класс

№ Тема урока Кол-во
часов

Планируемые результаты

1. Вводное занятие 1
1 раздел «Азбука здоровья»

2. Личная безопасность и
профилактика травматизма

1 Регулятивные:определять и формулировать
цель в совместной работе;извлекать
необходимую информацию из различных
источников.
Познавательные:добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя источники информации, свой
жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.
Коммуникативные: уметь работать в
группе, договариваться и приходить к
общему решению; учиться выполнять
различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика).

3. Организм человека и охрана
его здоровья

2

4. Мой здоровый образ жизни и
моя программа здоровья

2

2 раздел «Правоведение»
5. За что я в ответе. 2 Регулятивные:развивать умения

анализировать учебный материал и
соотносить его с практикой;
Познавательные:
повышение правовой грамотности
Коммуникативные:развивать
коммуникативные способности, умения
межличностного общения.

6. Устав школы. 2
7. Мои обязанности. 2

3 раздел «Профориентация»
8. Профессия и специализация. 2 Регулятивные: формирование действий

целеполагания, включая способность ставить
цели и задачи, планировать их реализацию, в
том числе, осуществлять выбор эффективных
путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия.
Познавательные:систематизировать,
сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию; выделять
главную и избыточную информацию.
Коммуникативные: формирование действий
по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
уметьработать в группе и приобретать опыт
такой работы, практическому освоению
морально-этических и психологических

9. Хочу-могу-надо 1
10. Профессия моей мечты. 1



принципов общения и сотрудничества.
11. Итоговое занятие 1

6 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Планируемые результаты

1. Вводное занятие 1
1 раздел «Азбука здоровья»

2. Гигиена школьника 1 Регулятивные:определять и формулировать
цель в совместной работе;извлекать
необходимую информацию из различных
источников.
Познавательные: учиться задуматься о
необходимости быть здоровыми,
приобщаться к здоровому образу жизни.
Коммуникативные:уметь работать в группе,
договариваться и приходить к общему
решению; учиться выполнять различные роли
в группе (лидера, исполнителя, критика).

3. Основы безопасности
жизнедеятельности

2

4. Разговор о правильном
питании

2

2 раздел «Правоведение»
5. Нормы юридические и

моральные
2 Личностные: формирование у учащихся

активной жизненной позиции по данной
проблеме, желание приобретать новые
знания.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать необходимые
действия; адекватно оценивать свои
достижения.
Познавательные:добывать новые
знания: находить ответы на вопросы,
используя источники информации, свой
жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.
Коммуникативные: участвовать в общей
беседе, соблюдая правила речевого
поведения, слушать и отвечать на вопросы,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения, осуществлять совместную
деятельность в группе.

6. Права и обязанности детей в
семье.

2

7. Культурные права 1

3 раздел «Профориентация»
8. Мир профессий 2 Регулятивные: формирование действий

целеполагания, включая способность ставить
цели и задачи, планировать их реализацию,
Познавательные:систематизировать,
сопоставлять, анализировать, обобщать
информацию; выделять главную и
избыточную информацию, представлять
информацию в сжатой словесной форме и в
наглядно-символической форме, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные: формирование действий
по организации и планированию учебного

9. Мои склонности и интересы.
Участие в проекте «Билет в
будущее».

2

10. Мое видение будущей
профессии

1



сотрудничества с учителем и сверстниками,
уметьработать в группе и приобретать
опыттакой работы, практическому освоению
морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;
развитие речевой деятельности (владение
навыками публичного выступления).

11. Итоговое занятие 1

7 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Планируемые результаты

1. Вводное занятие 1
1 раздел «Азбука здоровья»

2. Вредные привычки «за» или
«против»

1 Личностные: формирование у учащихся
активной жизненной позиции по данной
проблеме, желание приобретать новые
знания.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, планировать необходимые
действия; адекватно оценивать свои
достижения.
Познавательные: учиться задуматься о
необходимости быть здоровыми,
приобщаться к здоровому образу жизни.
Коммуникативные: участвовать в общей
беседе, соблюдая правила речевого
поведения, слушать и отвечать на вопросы,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения, осуществлять совместную
деятельность в группе.

3. Спорт как альтернатива
пагубным привычкам

1

4. Умей сказать «нет» 2

2 раздел «Правоведение»
5. Моя активная жизненная и

гражданская позиция
2 Личностные:умение аргументировано

высказывать свою позицию.
Регулятивные:
способность прогнозировать результаты
уровня усвоения изученного материала
Коммуникативные: умение
взаимодействовать в ходе групповой работы,
принимать другое мнение и позицию.
Познавательные: научиться объяснять
понятия по пройденным темам.

6. Виды правонарушений 2
7. Конфликты и их последствия 2

3 раздел «Профориентация»
8. Секреты выбора профессии 2 Личностные:

Высокая мотивация к учебной деятельности,
положительное отношение к изучаемому
материалу.
Регулятивные:  принятие и сохранение
учебной задачи, учитывание выделенных
учителем ориентиров действия.
Коммуникативные: умение участвовать в
коллективном обсуждении проблемы,

9. Я и мои интересы,
склонности, возможности,
потребности. Участие в
проекте «Билет в будущее».

2

10. Современные профессии 1



понимание позиции партнера.
Познавательные: понимание терминологии
урока.

11. Итоговое занятие 1



Рабочая программа
по  внеурочной деятельности

«Теннис»
для 8  класса

Составитель: Мельник С.Е.
высшая квалификационная категория



Пояснительная записка
Настольный теннис в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и

особенно среди детей, подростков и юношей. Наличие постоянной борьбы, которая
ведётся с помощью естественных движений, сопровождающихся волевыми усилиями,
оказывает самое разностороннее воздействие на психическую, физиологическую и
двигательную функции человека. Выполняя большое количество разнообразных
движений в различном темпе, направлениях, с различным напряжением, человек получает
благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма.

Постоянное изменение обстановки в процессе игры обусловливает высокую
анализаторную деятельность человека и необходимость выбора решения. К сознанию
постоянно предъявляются высокие требования. В процессе игры человек получает
высокую эмоциональную нагрузку и испытывает большую радость и удовлетворение.

Всё это делает настольный теннис эффективным средством физического воспитания.
Занятия настольным теннисом помогают учащимся повысить уровень своего
физического развития и укрепить здоровье.

Цели:
 укрепления здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое развитие,

достижение и поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических
навыков;

 воспитание у занимающихся нравственных и волевых качеств;
 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, применение их

в различных условиях;
 развитие у занимающихся основных двигательных качеств, к способности к оценке

силовых, пространственных и временных параметров движений,
 формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями,

воспитание потребности в личном физическом совершенствовании.
задачи:
 приобретение теоретических и методических знаний;
 овладение основными приёмами современной техники и тактики игр;
 повышение спортивной квалификации.
 воспитание привычки к систематическим занятиям физическими

упражнениями;
 воспитание высокоразвитых волевых качеств, умения преодолевать

физические трудности при выполнении сложных упражнений;
 воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и

отдыха, ухода за своим телом, одеждой и пр.;
 воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся на

основе общности интересов в освоении двигательных действий.
 воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками и

девочками.

Список литературы

 Барчукова Г.В. Настольный теннис для всех., М., ФиС, 2008 г
 Правила настольного тенниса. – М. 2012.
 «Теория и методика настольного тенниса» под ред. профессора Г.В. Барчуковой.

М.: «Академия», 2006
 Барчукова Г.В.  Настольный теннис. Правила игры, судейство и организация

соревнований – М.: Физическая культура и Спорт, 2005



1.Планируемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности
«Теннис»

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы покурсу
являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципахуважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
вразличных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижениипоставленных
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общийязык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программыпо курсу
«Настольный теннис» являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценкуна
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы ихисправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуваженияи
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха изанятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований еёбезопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых впроцессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
вдвижениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталоннымиобразцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранятьхладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видовспорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
«Настольный теннис» являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития настольного тенниса, характеризовать её рольи
значение в жизнедеятельности человека;
— представлять занятия настольным теннисом как средство укрепления
здоровья,физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длинуи
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам привыполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибкии способы их
устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементысоревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требованиятехники
безопасности к местам проведения занятий;



— организовывать и проводить занятия с разной целевой направленностью,подбирать
для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкойнагрузки;
— 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
исоревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательныхдействий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающихупражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действияразными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимомтехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их вигровой и
соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различнымиспособами,
в различных изменяющихся, вариативных условиях.

2.Содержание материала
Знания о физической культуре

Физическая культура в современном обществе. История развития настольного
тенниса, и его роль в современном обществе. Оборудование и спортинвентарь для
настольного тенниса. Правила безопасности игры. Правила соревнований.
Способы двигательной деятельности

Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером».
Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок.
Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча.
Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы

перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и двухшажные
перемещения.

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным
вращением). Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары слева, справа,
контрнакат (с поступательным вращением). Удары: накатом с подрезанного мяча,
накатом по короткому мячу, крученая «свеча» в броске.

Тактика одиночных игр.
Игра в защите.
Основные тактические комбинации.
При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче соперника: а)

при длинной подаче — накат по прямой; 6) при короткой подаче — несильный кистевой
накат в середину стола.

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника.
Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. Упражнения с

мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях.
Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения)

и в игре.
Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в

стороны).
Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность.



Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям (разминка общая и
игровая).

3.Учебно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Количество
часов

Планируемые образовательные результаты

1. Теоретические
сведения

2 Знать:

- технику безопасности на занятиях настольного
тенниса.
- историю развития настольного тенниса в
России.
- влияние физических упражнений на строение и
функции организма человека.
- гигиену, закаливание, режим и питание
спортсменов.

- правила соревнований по настольному теннису.

2. Общая и
специальная
подготовка

10 Уметь:

- свободно обращаться с ракеткой и мячом,
уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета,
катать мячи руками и ракеткой по различным
направлениям (линия, диагональ), останавливать
ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять
«чеканку» (отбивания мяча от пола), подбивать
мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки,
контролируя при движении высоту и
вертикальное направление отскока мяча;

- выполнять имитацию ударов срезкой справа и
слева с правильным балансом, показывать
расположение точки контакта, делать окончание
удара с поднятым локтем на уровне плеч;

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой
друг с другом в паре только справа или только
слева с акцентом на: а) технику исполнения, б)
удержание мяча в игре;

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3
шага и играть с чередованием ударов срезкой
справа – слева;

- уверенно выполнять удары срезкой в средней
точке полета мяча в правильной стойке;

- иметь представление о правилах игры и
способе начисления очка при игре на счет;



- активно сотрудничать с другими детьми на
занятии, проявлять положительные эмоции при
двигательной активности.

3. Основы
техники и

тактики игры

20 В конце обучения по программе учащиеся
должны знать правила игры и принимать участие
в различных соревнованиях.

Демонстрировать  технические и тактические
действия игры настольный теннис

4. Контрольные
игры.

2



Рабочая программа
по внеурочной деятельности

«Фитнес»
для 10 класса

Составитель: Мельник С.Е
высшая квалификационная категория



Пояснительная записка
О плохом здоровье населения страны, особенно подрастающего поколения, стали гово-

рить открыто и на всех уровнях. Статистика показывает: физиологически зрелыми
рождаются не более 14% детей; 25—35% детей, пришедших в I класс школы, имеют
физические недостатки или хронические заболевания;  90—92% выпускников средних
школ находятся в «третьем состоянии», то есть они ещё не всё знают о состоянии своего
здоровья и своих заболеваниях; только 8-10% выпускников школ можно считать дей-
ствительно здоровыми.

Но современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Кризисные явления в
обществе изменили мотивацию образовательной деятельности детей разного возраста,
снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие,
вызвали отклонения в социальном поведении. Вот почему проблемы сохранения здоровья
взрослых и детей становятся особенно актуальными во всех сферах человеческой
деятельности и особенно остро — в образовательной.

И если совсем недавно главной задачей были физическое развитие и
совершенствование учащихся, то теперь на первый план выдвинута забота о поддержании
здоровья, сохранении того, что есть. Поэтому занятия физической культуры  должен
нести оздоровительную направленность за счёт оптимального сочетания традиционных и
нетрадиционных методик и систем оздоровления,  которое во многом поможет предуп-
редить то или иное заболевание, скорректировать функциональное состояние организма
школьников, повысить устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды.

Фитнес пришел к нам издавна. Само понятие «фитнес», согласно мнению
специалистов, говорит о стремлении к гармонии между собой, своим телом и
окружающей средой. Самое главное – его суть, то, что фитнес стремится к формированию
более гармоничного тела, к его пластичности, к подвижности, к приспособленности тела к
различным требованиям сегодняшнего дня. Например, современный человек много сидит
за компьютером, много времени проводит в машине, дома перед телевизором и его
питание становится все более состоящим из полуфабрикатов и из насыщенной жирами
пищи. Все это накладывает отпечаток на фигуру и на самочувствие человека – он
становится более вялым и ленивым. Что делает фитнес? Он заставляет человека не просто
двигаться, а двигаться вместе с ритмами современной жизни. Тренажеры дадут нагрузку
мышцам, если человек все время сидит, и  у него нет времени прогуляться. Кроме того,
фитнес – это еще и правильное питание, с ограничением продуктов, содержащих
химические искусственные добавки, с ограничением жирной и высококалорийной пищи,
без холестерина, с ограничением полуфабрикатов. И, наоборот, добавление в пищу
максимального количества фруктов, овощей, чистой минеральной воды, травяных чаев,
свежевыжатых соков.

Фитнес-комплекс – это:
• Тренировки силовые, направленные на укрепление мышц;
• Тренировки на гибкость;
• Аэробика (кардиотренировки) – для сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
• Здоровый образ жизни (питание, прогулки, система дыхания и релаксации).

Цель:
Оздоровление детей нетрадиционными средствами физической культуры.

Задачи:
образовательные
• Ознакомить детей  с нетрадиционными средствами оздоровления детей.
• Научить детей знаниям по основам оздоровительной физической культуры.



• Разучить комплексы корригирующей и дыхательной гимнастики, упражнения
хатки-йоги.

• Дать элементарные сведения о элементах  массажа и  самомассажа.
• Ознакомить с методом «Су-джок терапия»-(«су» — кисть, «джок» — стопа).

оздоровительные
• укрепить здоровье, содействовать нормальному физическому развитию,
• Способствовать формированию правильной осанки, развитию различных мышц

тела;
• повысить сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней

среды;

воспитательные
• Способствовать воспитанию потребностей и умений самостоятельно заниматься

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях активного
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.

Учебно-методическое обеспечение
• Гуляев А.И. Зональный конкурс в Самарской области. Журнал «Физическая

культура в школе» №3, 2007.
• Ишмухаметов М.Г. Дыхательная гимнастика и самомассаж на третьем       уроке.

Пермь. Журнал «Физическая культура в школе» №3, 2010.
• Ильин В.А. На физкультминутках- су-джок терапия. г.Пенза. Журнал «Физическая

культура в школе» №2, 2009.
• Фомичева Е.И. Сберечь здоровье- задача урока. г. Новый Уренгой.     Журнал

«Физическая культура в школе» №1, 2010.
• Шафранская А.Н. Оптимизация условий занятий физической культурой.

Журнал «Физическая культура» №4, 2007.
•

1.Планируемые результаты изучения предмета «Фитнес»
Метапредметные результаты
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом оздоровительной физической культуры, активное

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные результаты
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной
гимнастики;

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий.

Личностные
В области физической культуры:



- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта,
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

2.Содержание
Специальная физическая подготовка:
1. Дыхательные упражнения – гимнастические упражнения, с произвольным
видоизменением характера или продолжительности дыхательного цикла, сочетание
статических и динамических нюхательных упражнений:
– упражнения для овладения полным дыханием;
– для овладения смешанным типом дыхания;
– для развития носового дыхания.
2. Оздоровительная и корригирующая гимнастика– это специальные гимнастические
упражнения, способствующие устранению отклонений в состоянии здоровья:
-упражнения на формирование правильной осанки без предметов и с предметами,
-упражнения на локальное развитие мышц туловища,
-упражнения на профилактику плоскостопия.
-упражнения на профилактику нарушений зрения.
-упражнения на напряжение и расслабление мышц.
-индивидуализированные комплексы дыхательных упражнений
-индивидуализированные комплексы упражнений на развитие гибкости
3. Упражнения в равновесии направлены на тренировку вестибулярного аппарата и
позных реакций. Они выполняются при умеренной площади опоры, изменениях
положения головы и туловища, в стойке на одной ноге, поворотах и т. д. Эти упражнения
так же способствуют улучшению координации движений, воспитанию и закреплению
навыка правильной осанки.
4. Упражнения на расслабление – это гимнастические, активно выполняемые упражнения
с максимально возможным снижением тонического напряжения мускулатуры.
Упражнения на расслабление мышц играют чрезвычайно важную роль в воспитании
правильной осанки. Они способствуют уменьшению чрезмерного напряжения мышц,
снимают утомление, вызванное однотипными упражнениями, способствуют улучшению
крово- и лимфотока в перенапряженных мышцах.
5.упражнения хатки-йоги.
6.«Су-джок терапия.

3.Учебно-тематическое планирование

№ Вид программного
материала

Количество
часов

Планируемые результаты

1 Теория в процессе
обучения

Ознакомить детей  с
нетрадиционными средствами
оздоровления детей.

2 Дыхательные
упражнения

3 Научить обучающихся эко-
номичному дыханию,
способствующему полной
вентиляции легких.



3 Оздоровительная и
корригирующая
гимнастика, упражнения
хатки-йоги.

20 Овладеть комплексами упражнений,
благотворно воздействующими на
состояние организма обучающегося

4 Упражнения в
равновесии

4 Развить чувство равновесия

5 Упражнения на
расслабление

4 Научить снимать мышечное
напряжение

6 «Су-джок терапия 3 Овладеть методикой «су-джок
терапии»





Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
«Основы функциональной грамотности»

5 класс

Составитель: Е.Г.Забронок
учитель первой квалификационной категории



Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Основы функциональной
грамотности» предназначена для обучающихся 5 классов. В соответствии с планом
внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 4 на реализацию настоящей программы
выделено 17 часов.
Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены вдокументах:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного
общего образования».
• Общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №4
• Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности
• Положение о внеурочной деятельности МАОУ СОШ №4
Курс «Основы функциональной грамотности» призван помочь ребенку в егокультурной
самоидентификации.
Актуальность
Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце60-х
годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиходисследователей.
Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегияисследования связывалась с
профессиональной деятельностью людей: компенсациейнедостающих знаний и умений в
этой сфере.
В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональнаяграмотность
стала рассматриваться в более широком смысле: включатькомпьютерную грамотность,
политическую, экономическую грамотность и т.д.В таком контексте функциональная
грамотность выступает как способсоциальной ориентации личности, интегрирующей
связь образования (впервую очередь общего) с многоплановой человеческой
деятельностью.Мониторинговым исследованием качества общего образования,
призваннымответить на вопрос: «Обладаютлиучащиеся15-летнеговозраста, получившие
обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им
дляполноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решенияширокого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общенияи социальных
отношений?», - является PISA(ProgrammeforInternationalStudentAssessment). И
функциональная грамотностьпонимается PISA как знания и умения, необходимые для
полноценногофункционирования человека в современном обществе. PISA в своих
мониторингахоценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую,
естественнонаучнуюи финансовую.
Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в
Россииактуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на
период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную
конкурентоспособность российского образования,вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качествуобщего образования».Поскольку
функциональная грамотность понимается как совокупность знаний иумений,
обеспечивающих полноценное функционирование человека в современномобществе,
развитие у школьников необходимо не только для повышения результатовмониторинга
PISA, но и для развития российскогообщества в целом.Низкий уровень функциональной
грамотности подрастающего поколениязатрудняет их адаптацию и социализацию в
социуме.

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане,



способныемаксимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и
профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу,способствовать
развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемыразвития функциональной
грамотности у школьников на уровне общества.
Результаты исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003гг. странами-
участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценкифункциональной
грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикаторомдальнейшей
образовательной траектории молодых людей и их благосостояния.
Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на
высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтомуактуальность
развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, чтосубъекты
образовательного процесса заинтересованы в высоких академических исоциальных
достижениях обучающихся, чему способствует их функциональнаяграмотность.
Цель
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности
учащихся 5 классов как индикатора качества и эффективности образования,
равенства доступа к образованию.
Программа нацелена на развитие: способности человека формулировать,применять и
интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Этаспособность включает
математические рассуждения, использование математическихпонятий, процедур, фактов и
инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказатьявления. Она помогает людям
понять роль математики в мире, высказывать хорошообоснованные суждения и
принимать решения, которые необходимыконструктивному, активному и
размышляющему гражданину (математическаяграмотность); способности человека
понимать, использовать, оценивать тексты,размышлять о них и заниматься чтением для
того, чтобы достигать своих целей,расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни(читательская грамотность); способности человека осваивать и
использоватьестественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для
освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений иформулирования,
основанных на научныхсвязи с естественнонаучной проблематикой;доказательствах
понимать основныевыводоввособенности естествознания, как формы
человеческогопознания;демонстрировать осведомленностьвтом,чтоестественныенауки,
технология оказывают влияние наматериальную,интеллектуальную и культурную сферы
общества; проявлять активную гражданскуюпозициюприрассмотрении
проблем,связанныхс
естествознанием (естественнонаучная грамотность); способности человекапринимать
эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях,способствующих
улучшению финансового благополучия личности и общества, атакже возможности
участия в экономической жизни.
В 5 классеобучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного
предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм,
представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты
различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном
контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ

Грамотность Читательская Математическая Естественно
научная

Финансовая

5 класс
Уровень
узнавания и
понимания

находит и
извлекает
информацию из
различных
текстов

находит и
извлекает
математическую
информацию в
различном
контексте

находит и
извлекает
информацию о
естественно
научных
явлениях в
различном
контексте

находит и
извлекает
финансовую
информацию в
различном
контексте

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Грамо
тность

Читательская Математическая Естественно
научная

Финансовая

5
классы

оценивает
содержание
прочитанного с
позиции норм
морали и
общечеловеческих
ценностей;
формулирует
собственную
позицию по
отношению к
прочитанному

объясняет
гражданскую
позицию в
конкретных
ситуациях
общественной
жизнина основе
математических
знаний с позиции
норм морали и
общечеловеческих
ценностей

объясняет
гражданскую
позицию в
конкретных
ситуациях
общественной
жизнина основе
естественно
научных знаний
с
позиции норм
моралии
общечеловеческ
ихценностей

оценивает
финансовые
действия в
конкретных
ситуациях с
позиции норм
морали и
общечеловеческ
их ценностей,
прав
иобязанностей
гражданина
страны



5 КЛАСС

№ Раздел (тема) Содержание Формы внеурочной
деятельности

1 Модуль «Основы
читательской
грамотности»

Определение основной темы в
фольклорномпроизведении.
Пословицы, поговорки как источник
информации.
Сопоставление содержания текстов
разговорногостиля.
Работа с текстом: как выделить
главную мысльтекста или его частей?
Работа со сплошным текстом.

Беседа, конкурс.
Работа в парах.
Ролеваяигра.
Дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.
Круглый стол.

2 Модуль «Основы
математической
грамотности»

Применение чисел и действий над
ними. Счет идесятичная система
счисления.
Первые шаги в геометрии.
Простейшиегеометрические фигуры.
Наглядная геометрия.
Размеры объектов окружающего мира
(от элементарных частиц до
Вселенной)
Комбинаторные задачи.
Представление данных ввиде таблиц,
диаграмм, графиков.

Обсуждение.
Практикум.
Брейн-ринг.
Урокисследование.
Беседа.
Конструирование-
моделирование.

3 Модуль «Основы
естественнонаучной
грамотности»

Звуковые явления. Звуки живой и
неживой природы.
Современныеакустические системы.
Шум и еговоздействие на человека.
Признакихимических реакций.
Вода. Уникальность воды.
Земля, внутреннее строениеЗемли.
Знакомство с минералами, горной
породой и рудой.

Квест.
Игра «Что?
Где? Когда?».
Беседа.
Наблюдение
физических явлений.
Презентация.
Учебный
эксперимент.

4 Модуль «Основы
финансовой
грамотности»

Как появились деньги? Что могут
деньги?
Деньги в разных странах
Как разумно делать покупки?
Кто такие мошенники?
Личные деньги.

Беседа.
Обсуждение.
Практикум.
Работа в парах.
Ролевая игра.
Дискуссия в
формате свободного
обмена мнениями.



Рабочая программа

по курсу внеурочной деятельности

«Функциональная грамотность»

для 6 класса

Учитель Шихова Ирина Геннадьевна,
высшая квалификационная категория



Пояснительная записка

Программа составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 "Об
утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного
общего образования);
 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ-СОШ
№4
 Плана внеурочной деятельности в МАОУ- СОШ №4 г.Асинона 2022-2023 учебный год;

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности
учащихся 6 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства
доступа к образованию.

Задачи программы:
 развитие математической грамотности (способности человека формулировать,
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах);
развитие читательской грамотности (способности человека понимать, использовать,
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни);
развитие естественнонаучной грамотности (способности человека осваивать и
использовать естественнонаучные знания для объяснения естественнонаучных явлений и
формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с
естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как
формы человеческого познания);
развитие финансовой грамотности (способности человека принимать эффективные
решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению
финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в
экономической жизни).

Место курса «Функциональная грамотность» в учебном плане
Количество часов на один год обучения в 6 классе – 17 ч., т.е по 0,5 часу в неделю.

Содержание курса
Читательская грамотность.Определение основной темы и идеи в эпическом
произведении Древнерусская летопись информации о реалиях времени.
Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в
художественных текстах.
Работа с текстом:как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов:
текст- повествование (рассказ, отчет, репортаж)
Математическая грамотность.Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.
Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. Числа и единицы измерения: время,
деньги, масса, температура, расстояние. Логические таблиц. задачи, решаемые с помощью
Графы и их применение в решении задач.
Естественнонаучная грамотность. Тело и вещества. Агрегатные состояния. Масса.
Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. Тепловые
явления. Тепловое расширение тел. Использование явления теплового расширения для
измерения температуры. Представления о Вселенной.Модель Вселенной. Модель
солнечной системы.
Финансовая грамотность. Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика.
«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история исовременность. Откуда берутся
деньги?
Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит?
Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденты.
Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги?Личные деньги.



Основные виды деятельности обучающихся:
- самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощьювопросов
(беседа, дискуссия, диспут);
- выполнение практических заданий;
- поиск и обсуждение материалов в сети Интернет;
- решение ситуационных и практико-ориентированных задач;
- проведение экспериментов и опытов.

В 6 классе формируется умение применять знания о математических,
естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения поставленных
перед учеником практических задач.

Планируемые результаты
Метапредметные и предметные

Читательская Применяет извлеченную из текста информацию для решения
разного рода проблем.

Математическая Применяет математические знания для решения
разного рода проблем .

Естественно-научная Объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе
имеющихся научных знаний.

Финансовая Применяет финансовые знания для решения
разного рода проблем .

Личностные

Грамотность
Читательская оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и

общечеловеческих ценностей; формулирует собственную
позицию по отношению к прочитанному

Математическая объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях
общественной жизни на основе математических знаний с
позиции норм морали и общечеловеческих ценностей

Естественно-научная объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях
общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с
позиции норм морали общечеловеческих ценностей

Финансовая оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с
позиции норм морали и
общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей
гражданина страны

Креативное
мышление

Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации  к обучению и познанию.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Количество часов

1 Основы читательской грамотности 4



2 Основы математической грамотности 4

3 Основы естественнонаучной грамотности 4

4 Основы финансовой грамотности 5

Общее количество часов по программе 17



Рабочая программа внеурочной деятельности
«Основы функциональной грамотности»

7 класс

учитель Зыбинская Г.А.,
первая квалификационная категория



Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности (далее программа) по курсу

«Функциональная грамотность» разработана на основе:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
• Общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 4 г. Асино
• Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности
• Положение о внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 4
Курс «Основы функциональной грамотности» призван помочь подростку в его
культурной самоидентификации.
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности»
предназначена обучающимся 7 классов.
В соответствии с планом внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 4 на реализацию настоящей
программы выделено 17 часов.

Актуальность

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов
прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до
середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной
деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере.
В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала
рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, политическую,
экономическую грамотность и т.д. 2 В таком контексте функциональная грамотность выступает
как способ социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую
очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью.
Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос:
«Обладаютлиучащиеся15-летнеговозраста, получившие обязательное общее образование,
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном
обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA. И функциональная
грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полноценного
функционирования человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4
вида грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую.
Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в
2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу,
«в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования». Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность
знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном
обществе, развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга
PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним
Президентом задач, но и для развития российского общества в целом.
Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их
адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные
граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и
профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать
развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной
грамотности у школьников на уровне общества. 3 Результаты лонгитюдных исследований,
проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA показали,



что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным
индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния.
Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий
уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития
функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса
заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему
способствует их функциональная грамотность.
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 7 классов
как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.
Программа нацелена на развитие: способности человека формулировать, применять и
интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает
математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и
инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль
математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые
необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая
грамотность); способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них
и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); способности человека
осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для
освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования
основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой;
понимать основные особенности естествознания, как формы человеческого познания;
демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки, технология оказывают влияние
на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную
гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием
(естественнонаучная грамотность); способности человека принимать эффективные решения в
разнообразных финансовых ситуациях, 4 способствующих улучшению финансового благополучия
личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. Программа
предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной
грамотности.
В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию
различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо
проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и
национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть универсальными способами
анализа информации и ее интеграции в единое целое.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ:
Читательская грамотность: анализирует и интегрирует информацию, полученную из текста
Математическая грамотность: формулирует математическую проблему на основе анализа
ситуации
Естественно-научная грамотность: распознает и исследует личные, местные, национальные,
глобальные естественно-научные проблемы в различном контексте
Финансовая грамотность: анализирует информацию в финансовом контексте.

Содержание курса

Модуль: Основы финансовой грамотности (4 ч.) Финансовая грамотность современного
человека. Налоговая система. Налоги, виды, уровни налогообложения. Государственный бюджет.
Расходы и доходы государства. Социальные пособия и их виды. История возникновения банков.
Кредит и рассрочка. Виды кредитования.

Модуль «Основы читательской грамотности» (4 ч.) Поэтический текст как источник
информации. Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели



дальнейшего использования? Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение,
резюме, толкование, определение).

Модуль: Основы математической грамотности (4 ч.) Математическая грамотность. Учимся для
жизни. Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых
соглашений. Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную работу.
Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях
повседневной жизни, задач практического содержания. Работа с информацией, представленной в
форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем.

Модуль: «Основы естественнонаучной грамотности» (5 ч). Атмосферные явления. Ветер.
Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения.
Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы.
Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы.
Молекулярное строение твёрдых тел. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах.





Рабочая программа

по курсу внеурочной деятельности «

Функциональная грамотность»

для 8 класса

Учитель Косенкова Алёна Владимировна,
высшая квалификационная категория

Пояснительная записка



Программа составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 "Об
утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного
общего образования);
 Плана внеурочной деятельности в МАОУ- СОШ №4 г.Асинона 2022-2023 учебный год;
 Программы воспитанияМАОУ- СОШ №4 г.Асинона 2022-2023 учебный год;

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности
учащихся 8 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства
доступа к образованию.

Задачи программы:
 развитие математической грамотности (способности человека формулировать,
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах);
развитие читательской грамотности (способности человека понимать, использовать,
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни);
развитие естественнонаучной грамотности (способности человека осваивать и
использовать естественнонаучные знания для объяснения естественнонаучных явлений и
формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с
естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как
формы человеческого познания);
развитие финансовой грамотности (способности человека принимать эффективные
решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению
финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в
экономической жизни).

Место курса «Функциональная грамотность» в учебном плане
Количество часов на один год обучения в 8 классе – 17 ч., т.е по 0,5 часу в неделю.

Учебно – методический комплект для учителя:

1. ГостеваЮ.Н., КузнецоваМ.И.,РябининаЛ.А.
Читательскаяграмотность.Сборникэталонныхзаданий. М.: Просвещение, 2022
2. КовальТ.В., ДюковаС.Е.Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. М.:
Просвещение, 2022
3. КозловаА.А, ПоловниковаА.В.,Рутковская Е.Л., КорольковаЕ.С.
Финансоваяграмотность.Сборникэталонныхзаданий. М.: Просвещение, 2022
4. ЛогиноваО.Б., Авдеенко Н.А.,КовалеваГ.С., МихайловаА.А.,
ЯковлеваС.Г.,ДемидоваМ.Ю. Креативноемышление.Сборникэталонныхзаданий. М.:
Просвещение, 2022
5. РословаЛ.О.,РыдзеО.А., Краснянская К.А., Квитко Е.С.
Математическаяграмотность.Сборникэталонныхзаданий. М.: Просвещение, 2022

Учебно – методический комплект для учащихся:
1.Абдулаева О.А., ЛяпцевА.В. Естественно-
научнаяграмотность.Физическиесистемы.Тренажёр.7–9классы. М.: Просвещение, 2022
2. АбдулаеваО.А., ЛяпцевА.В.,ЯмщиковаД.С.Естественно-
научнаяграмотность.Земляикосмическиесистемы.Тренажёр.7-9классы.М.: Просвещение,
2022

3. КиселевЮ.П., ЯмщиковаД.С. Естественно-
научнаяграмотность.Живыесистемы.Тренажёр.7-9классы. М.: Просвещение, 2022
4. Сергеева Т.Ф. Математическаяграмотность.Математиканакаждыйдень.Тренажёр.6-
8классы.М.: Просвещение, 2022



Содержание

Читательская грамотность.
Учебныйтексткакисточникинформации.Сопоставлениесодержания текстов
официально- делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как
применять информацию из текста визменённойситуации?Типытекстов:текст-
инструкция(указанияквыполнениюработы,правила,уставы,законы).Поискошибоквп
редложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. Работа
с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры.Итоговаяаттестация по
изученному модулю.

Математическая грамотность.
Работасинформацией,представленнойвформетаблиц,диаграммстолбчатойиликругов
ой,схем.Вычислениерасстоянийнаместностивстандартныхситуацияхиприменениеф
ормулвповседневнойжизни.Квадратныеуравнения,аналитическиеинеаналитические
методырешения.Аналитическиесвязимеждуэлементамифигур:теоремаПифагора,соо
тношениемеждусторонамитреугольника,относительноерасположение,равенство.Ма
тематическоеописаниезависимостимеждупеременнымивразличныхпроцессах.Интер
претациятрёхмерных изображений, построение фигур. Определение ошибки
измерения. Определениешансов наступления того или иного события.Решение
типичныхматематических задач, требующих прохождения этапа моделирования.
Решение задач повседневной жизни. Итоговаяаттестацияпо изученному модулю.

Естественнонаучная грамотность.
Занимательноеэлектричество.Магнетизмиэлектромагнетизм.Строительствоплотин.Г
идроэлектростанции.Экологическиерискипристроительстве гидроэлектростанций.
Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы Внутренняя среда
организма. Кровь.Иммунитет.Наследственность.
Системыжизнедеятельностичеловека.Итоговая аттестацияпо изученномумодулю.
Введениевкурсмодулякреативноемышление.Бытьчуткими.ВращениеЗемли.Поймать
удачузахвост.Названиекниги.Мониторинг. Рисунокк
математическомувыражению.Трудныйпредмет.Обложкадлякниги.ВопросыПочемуч
ки.Итоговая аттестация.

Изменения состояния веществ. Физические явления химические
превращения. Отличие химических реакций от физических явлений.Размножение
организмов. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.
Закономерности наследования признаков. Вид ипопуляции. Общая характеристика
популяции. Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение
видов.
Закономерностиизменчивости:модификационнаяимутационнаяизменчивости.Основ
ныеметодыселекциирастений,животныхимикроорганизмов.Потокивещества и
энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Средообразующая
деятельность организмов. Круговорот веществ вбиосфере. Эволюция биосферы.
Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального
природопользования.Итоговая аттестацияпоизученному модулю.

Финансовая грамотность.
Введениевкурсмодулякреативноемышление.Газетнаяутка.
Солнечныедети.Веществаиматериалы.Социальнаяреклама.Мониторинг.
Регенеративная медицина. Такойразный звук. Видеть глазами души. КирБулычев
«Новостибудущеговека».Итоговаяаттестация.

Планируемые результаты
Метапредметные и предметные

Грамотность



Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая
оценивает
форму и
содержание
текста в рамках
предметного
содержания.

интерпретирует и
оценивает
математические
данные в
контексте лично
значимой
ситуации.

интерпретирует и
оценивает
личные, местные,
национальные,
глобальные
естественнонаучные
проблемы в
различном
контексте в
рамках
предметного
содержания.

оценивает
финансовые
проблемы в
различном
контексте.

Личностные

Грамотность
Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая

оценивает
содержание
прочитанного с
позиции норм
морали и
общечеловеческих
ценностей;
формулирует
собственную
позицию по
отношению к
прочитанному

объясняет
гражданскую
позицию в
конкретных
ситуациях
общественной
жизни на основе
математических
знаний с позиции
норм морали и
общечеловечес-
ких ценностей

интерпретируетиоценива
етличные,местные,нацио
нальные,естественнонау
чныепроблемывразлично
мконтекстеврамкахпред
метногосодержания

оценивает
финансовые
действия в
конкретных
ситуациях с
позиции норм
морали и
общечелове-
ческих
ценностей,
прав и
обязанностей
гражданина
страны

Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Количество часов ЦОР

1 Основы читательской
грамотности

4 БанкзаданийИСРОРАО
ОткрытыйбанкзаданийPISA
Диагностические работы
Министерства просвещения РФ
https://fg.resh.edu.ru/functionallit
eracy/events

2 Основы математической
грамотности

4

3 Основы
естественнонаучной
грамотности

4

4 Основы финансовой
грамотности

5

Общее количество часов по
программе

17



Рабочая программа курса внеурочной
деятельности

основного общего образования
«Функциональная грамотность»

9 класс

Программу разработала:
Смирнова Юлия Ивановна,



Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная

грамотность» (далее Программа) является составной частью основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ-СОШ № 4 г. Асино.

Программа составлена в соответствии с федеральными, региональными и
муниципальными нормативными документами, перечень которых представлен в
качестве приложения к основной образовательной программе основного общего
образования МАОУ-СОШ № 4 г. Асино.

Основной целью Программы является развитие функциональной грамотности
учащихся 9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства
доступа к образованию.
Программа нацелена на развитие:

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать
математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает
математические рассуждения, использование математических понятий,
процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать
явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы;

 конструктивному, активному и размышляющему гражданину
(математическая грамотность);

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская
грамотность);

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для
объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на
научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной
проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы
человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что
естественные науки и технология оказывают влияние на материальную,
интеллектуальную и культурнуюсферы общества; проявлять
активнуюгражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием (естественнонаучная грамотность).

Программа включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная,
математическая и финансовая грамотность).

Количество часов на один год обучения - 17 часов
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих

основу функциональной грамотности.
В9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется
в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко
актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем.

Формы деятельности: беседа,диалог, дискуссия, моделирование, игра,  квест,
проект,работа группами, парами.

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов, которые
позволяют решить ту или проблему или задачу в результате самостоятельных действий,
обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. Ключевой тезис метода:
«Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю, я знаю, где и как я могу это применить».



Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных и творческих методов.

Большое значение имеет работа над оформлением сообщений, докладов,
альбомов, презентаций. Эта работа также развивает воображение, творческую
активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях
деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы
Метапредметные и предметные

9 класс
Уровень
оценки
(рефлексии) в
рамках
метапред-
метного
содержания

оценивает форму и
содержание текста в
рамках метапредмет-
ного содержания

интерпретирует и
оценивает
математические
результаты в контексте
национальной или
глобальной
ситуации

интерпретирует и оценивает,
делает выводы и строит
прогнозы о личных, местных,
национальных, глобальных
естественнонаучных
проблемах в различном
контексте в рамках
метапредметного
содержания

Личностные

Грамотность
Читательская Математическая Естественно- научная

9 классы оценивает содержание
прочитанного с
позиции норм и
морали
общечеловеческих
ценностей;
формулирует
собственную позицию
по отношению к
прочитанному

объясняет
гражданскую
позицию в
конкретных
ситуациях
общественной жизни
на основе
математических
знаний с позиции
норм и морали
общечеловеческих
ценностей

объясняет гражданскую
позицию в конкретных
ситуациях общественной
жизни на основе
естественнонаучных знаний
с позиции норм
морали и общечеловеческих
ценностей
общественной

жизни



Содержание программы
9 класс- 17 часов

Модуль «Основы читательской грамотности»
Введение. Функциональная грамотность.
Проведение рубежной аттестации. Формирование читательских умений с опорой

на текст и вне текстовые знания. Электронный текст как источник информации.
Знакомство с Президентской библиотекой. Знакомство с НЭБ.

Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся
в тексте информации? Типы задач на грамотность.

Работа со смешанным текстом. Составные тексты. Творческий проект. Создание
мультфильма.

Модуль «Основы математической грамотности»

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. Задачи с
лишними данными.

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными
представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой
разумности результатов.

Решение стереометрических задач.Вероятностные, статистические явления и
зависимости.

Модуль «Основы финансовой грамотности»
Ценные бумаги. Векселя и облигации:российскаяспецифика.
Риски акций и управление ими. Гибридныеинструменты. Биржа и брокеры.
Фондовыеиндексы.Паевые инвестиционные фонды.Риски и управление ими.
Инвестиционноепрофилирование.
Формированиеинвестиционногопортфеляиегопересмотр.Типичные ошибки
инвесторов. Участникистраховогорынка. Страхованиедля физических лиц.
Государственное
инегосударственноепенсионноестрахование.Выбориюридическиеаспектыотношени
йс финансовымпосредником.

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная

радиоактивность.Изменение состояния веществ. Физические явления и химические
превращения. Отличие химических реакций от физических явлений.

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. Создание
коллажа.

Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. Вид и
популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы и условия
среды обитания. Происхождение видов. Закономерности изменчивости:
модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений,
животных и микроорганизмов.

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера.
Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере.
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального
природопользования. Зачет.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование разделов и тем

Модуль «Читательская грамотность»

1 Введение. Функциональная грамотность.
2 Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые знания.
3 Знакомство с НЭБ.

4 Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи.

Модуль «Математическая грамотность»
5 Построение мультипликативной модели с тремя составляющими

6 Задачи с лишними данными

7 Решение стереометрических задач

8 Вероятностные, статистические явления и зависимости

Модуль «Основы финансовой грамотности»
9 Ценные бумаги. Векселя и облигации:российскаяспецифика.

10 Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры.

11 Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими.

12 Инвестиционное профилирование. Типичные ошибки инвесторов.

13 Страхование для физических лиц. Государственное и негосударственное пенсионное
страхование.
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»

14 На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная радиоактивность

15 Изменение состояния веществ. Физические явления и химические превращения.

16 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера.

17 Зачет

ИТОГО:



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочного курса «Функциональная грамотность»

для обучающихся 10-11 класса

Составил:
учитель Стаценко О.А.

г. Асино



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Рабочая программа дополнительного образования разработана на основе учебной
программы по финансовой грамотности Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов 10-11
классы — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. Издание подготовлено в рамках совместного проекта
Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации»

Рабочая программа рассчитана наобучающихся10-11 классов и составлена с учетом
психологических особенностей подростков. Школьники 16-18 лет уже обладают
необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы
правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Функциональная
грамотность». Именно в выпускных классах можно изучать темы, которые школьникам более
раннего возраста не могут быть правильно поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11
класса после окончания школы фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой
знания о финансовых институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся
чрезвычайно важными для полноценного вхождения в общество и достижения личного
финансового благополучия.

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11 классов
предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и
взаимодействие с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий
банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр.
обучающиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами,
налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений,
получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму
базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе.

Цель изучения: формирование у обучающихся 10-11 классов необходимых знаний,
умений и навыков для принятия финансовых решений в сфере управления личными
финансами.

Задачами реализации учебного курса «Функциональнаяграмотность» являются:
– увеличение объема информации об инструментах финансово и фондового

рынка, распространяемой на территории Российской Федерации;
– развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты

прав потребителей финансовых услуг;
– развитие личности обучающихся, адаптация к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни;
– формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых

решений.



Программа внеурочной деятельности по «Функциональной грамотности» рассчитана на
10-11 классы из расчёта 0,5 ч в неделю: в 10 классе — 17 ч, в 11 классе — 17 ч.

Реализация воспитательного потенциала курса внеурочной деятельности
«Функциональной грамотности» происходит в рамках общеинтеллектуального направления,
которое базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного
труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей
специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В
результате занятий у школьников развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и
исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объекте
исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для
получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их
на практике, стимулирование развития потребности в познании.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Требования к личностным результатам освоение курса:
– понимание принципов функционирования финансовой системы современного

государства;
– 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 результатом освоения курса:

– владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с
участниками финансовых отношений;

– владение основными принципами понятий оптимальных финансовых решений в
процессе своей жизнедеятельности.



СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа внеурочной деятельности по «Функциональной грамотности» состоит из
отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии
содержится как теоретическая составляющая, так и практические задания, которые позволят
обучающемуся закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания занятий.
Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел возможность
изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых
задач. в тематическом плане содержится общее количество часов, а также количество часов, за
которые предполагается изучить выбранную тему и курс в целом.

Модуль 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,
автокредитование, 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 необходимого вида
кредита.Особенности функционирования банка как финансового посредника. Вид кредита –
процентная ставка по кредиту. Ключевая характеристика выбора депозита и кредита.

Модуль 2. 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. Порядок функционирования фондового рынка, функций участников рынка.
Особенности работы граждан с инструментами фондового рынка. Риски участников
фондового рынка в процессе его функционирования. Порядок работы валютного рынка.

Модуль 3. 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. Случаи и способы получения налоговых вычетов. Права и
обязанности в сфере налогообложения. Действующая система налогообложения.

Модуль 4. 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. Принципы страхования, приобретение страховых
услуг. Выбор страховых продуктов. Преимущества и недостатки условий договоров
страхования.

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять
Базовые понятия и знания: бизнес, уставный капитал, привлеченный капитал, бизнес-

план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учет, маркетинг, менеджмент, налоги, риски,
малый и средний бизнес.



Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала,
структура доходов и расходов, порядок расчета прибыли, необходимость и назначение
бухгалтерского учета, функции маркетинга и менеджмента работе предприятия, порядок
расчетов и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения
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, знание о признаках финансовой пирамиды.

Модуль 7. 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.

Формы и методы организации учебной деятельности
учащихся в процессе обучения

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие
формы занятий:

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет
учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими принципами и одновременно
критериями эффективности лекций по финансовой грамотности считаются: оптимальное
сочетание их обучающих, воспитывающих, развивающих функций, системность, ясность
изложения и активизация мышления учеников, аргументированность суждений, учёт
особенностей аудитории (профиль класса), сочетание теории и практики, сочетание логики
изложения с творческой импровизацией учителя, использование технических средств.

Наряду с традиционным видом лекции активизировать диалоговые и творческо-
поисковые формы проведения образовательной работы позволят лекции-дискуссии с участием
представителей финансового сектора, бизнеса, профессорско-преподавательского состава
вузов.

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса
носит обучающий характер, направлено на формирование определённых практических
умений и навыков в области управления личными финансами, является связующим звеном
между теоретическим освоением учеником предмета и применением его положений в
реальной жизненной ситуации.

Практическое занятие может быть проведено в различных формах:
 проблемный семинар;
 презентация докладов;
 решение кейсов;
 решение финансовых головоломок и пр.
Контроль. Данный урок проводится с целью проверки освоенных знаний и умений.
На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы обучения.
Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся
Необходимым элементом процесса обучения является контроль. Контроль знаний,

умений и навыков, которые были сформированы у школьника, требует определённой системы
оценивания с выделением чётких критериев такого оценивания. Поскольку в процессе
обучения предполагается использование различных видов деятельности, то и система
критериальной оценки должна строиться с учётом различий в такой деятельности. Задача



учителя – заранее ознакомить учащихся с критериями оценивания их деятельности, что
позволит школьникам впоследствии чётко осознавать цели и задачи, стоящие перед ними в
процессе обучения, и выбирать оптимальные пути достижения поставленных целей и решения
задач. В процессе преподавания курса «Функциональная грамотность» предполагается
использование учителем двух видов контроля: текущего и итогового.

Целью текущего контроля является оценка активности работы школьника на уроке,
уровень осознания обсуждаемого материала, креативность в решении поставленных
задач.Текущий контроль может проводиться как в форме тестирования, решения
практических задач и ситуаций, так и в форме деловой игры. Целью итогового контроля
является оценка выполнения требований к личностным, интеллектуальным и предметным
результатам освоения курса.Итоговый контрольпроводится в форме итогового тестирования
или деловой игры, позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам,
которые поднимались в процессе изучения курса «Функциональная грамотность». Результаты
итогового контроля позволят учителю корректировать методику преподавания, выявлять темы
и вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование раздела Кол-
во

часов

Электронные учебно–методические
материалы

Модуль 1. Банки: чем они могут
быть вам полезны в жизни

7 www.stat.hse.ru – статистический портал
Высшей школы экономики.

Модуль 2. Фондовый рынок: как
его использовать для роста
доходов

4 www.stat.hse.ru – статистический портал
Высшей школы экономики.

Модуль 3. Налоги: почему их
надо платить и чем грозит
неуплата

6 www.nalog.ru – Федеральная налоговая
служба РФ.

Модуль 4. Страхование: что и
как надо страховать, чтобы не
попасть в беду

4 www.nalog.ru – Федеральная налоговая
служба РФ.

www.vopreco.ru – журнал «Вопросы
экономики».

Модуль 5. Собственный бизнес:
как создать и не потерять

5 www.stat.hse.ru – статистический портал
Высшей школы экономики.

Модуль 6. Риски в мире денег:
как защититься от разорения

4 www.vopreco.ru – журнал «Вопросы
экономики».

Модуль 7. Обеспеченная
старость: возможности
пенсионного накопления

4 www.stat.hse.ru – статистический портал
Высшей школы экономики.

Всего: 34

Тематическое планирование для 10 класса



№ Тема урока Дата
проведения
(план)

Дата
проведения
(факт)

1. Банки: Чем они могут быть вам полезны в жизни

1 Управление личными финансами и выбор банка
2 Как сберечь накопления с помощью депозитов
3 Проценты по вкладу: большие и маленькие
4 Банки и золото: как сохранить сбережения в

драгоценных металлах
5 Кредит: зачем он нужен и где его получить
6 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования

предпочесть
7 Как управлять деньгами с помощью банковской карты

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов

8 Финансовые риски и стратегии инвестирования
9 Что такое ценные бумаги и какими они бывают
10 Граждане на рынке ценных бумаг
11 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды

3. Налоги: почему их надо платитьи чем грозит неуплата

12 Что такое налоги
13 Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в

России
14 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный

бюджет
15 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный

бюджет
16 Повторение
17 Повторение

Тематическое планирование для 11 класса

№ Тема урока Дата
проведения
(план)

Дата
проведения
(факт)

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

1 Страховой рынок России: коротко о главном
2 Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном

страховании
3 Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору

страховщика
4 Имущественное страхование: как защитить нажитое

состояние
5. Собственный бизнес: как создать и не потерять

5 Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать
6 Пишем бизнес-план



7 Расходы и доходы в собственном бизнесе
8 Налогообложение малого и среднего бизнеса
9 С какими финансовыми рисками может встретиться

бизнесмен
6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой

10 Финансовые риски и стратегии инвестирования
11 Финансовая пирамида, или как не попасть в  сети

мошенников
12 Виды финансовых пирамид
13 Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при

работе в сети Интернет
7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления

14 Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия
15 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями
16 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд
17 Повторение
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Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для

родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112 с.
Дополнительная литература
Управление личными финансами: теория и практика: учеб. пособие для будущих

профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград:
Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАН- ХиГС, 2013. – 182 с.

Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: теория и
практика: учеб.-метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во
Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 80 с.

Энциклопедия личных финансов: популярное издание / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В.
Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 122 с.

Путеводитель по финансовой грамотности для воспитанников детских домов: учеб.
пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского
филиала РАНХиГС, 2013. – 100 с.

Рабочая тетрадь к учебному курсу «Путеводитель по финансовой грамотности для
воспитанников детских домов»: учеб.-метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В.
Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2013. – 60 с.

Брехова Ю. В. Как распознать финансовую пирамиду / Ю. В. Брехова. – Волгоград: Изд-
во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 24 с. – (Простые финансы).

Алмосов А. П. Кредиты, которые нас разоряют / А. П. Алмосов, Ю. В. Брехова. –
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 с. – (Простые финансы).

Алмосов А. П. Как сохранить, чтобы не потерять / А. П. Алмосов, Ю. В. Брехова. –
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 с. – (Простые финансы).

Интернет-ресурсы
www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике.
www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков.
www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство.

www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований.
www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа.
www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики».
www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ.
www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа.
www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ.
www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ.
www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ.
http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ.
www.cbr.ru - Центральный банк РФ.
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.



Рабочая программа
по внеурочной
деятельности

«Футбол»
для 5 класса

Составитель: Корнев И.В.
первая квалификационная категория



Пояснительная записка
Данная программа позволяет решать задачи физического воспитания

обучающихся, формируя у них целостное представление о физической культуре, ее
возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а
главное — воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой
деятельности.

Программа создана на основе курса обучения игре в мини-футбол. Технические
приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят в себе большие возможности
для формирования жизненно важных двигательных навыков и развития физических
способностей детей. Курс внеурочной деятельности «Футбол»изучается в 5классе
израсчета 1 часавнеделю, 34 часавгод

Программа решает основные задачи физического воспитания:
 укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся;
 воспитание у школьников морально-нравственныхкачеств;
 развитие основных двигательных качеств.

Материал программы дается в четырехразделах:
1. Основызнаний
2. Техническая подготовка
3. Физическая подготовка
4. Примерные показатели двигательнойподготовленности.

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению
знаний обучающихся о собственном организме, гигиенических требованиях, избранном
виде спорта, о возможностях человека.

В разделе « физическая подготовка» даны упражнения и другие необходимые
действия, которые способствуют формированию общей  культуры движений, развивают
определенные двигательныекачества.

В разделе «Техническая подготовка» представлен материал по футболу,
способствующий обучению школьников техническим и тактическим приемам.

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены
упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности обучающихся.

Выполнение задач обучения зависит от подбора подводящих упражнений, четкого
и доступного объяснения разучиваемых двигательных действий, широкого использования
наглядных пособий и технических средств обучения.

Цель:
 укрепления здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое развитие,

достижение и поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических
навыков;

 воспитание у занимающихся нравственных и волевыхкачеств;
 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, применение их

в различныхусловиях;
 развитие у занимающихся основных двигательных качеств, к способности к оценке

силовых, пространственных и временных параметров движений,
 формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями,

воспитание потребности в личном физическомсовершенствовании.
задачи:
 приобретение теоретических и методическихзнаний;
 овладение основными приёмами современной техники и тактикиигр;
 повышение спортивнойквалификации.
 воспитание привычки к систематическим занятиям физическими

упражнениями;
 воспитание высокоразвитых волевых качеств, умения преодолевать

физические трудности при выполнении сложныхупражнений;



 воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и
отдыха, ухода за своим телом, одеждой ипр.;

 воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся на
основе общности интересов в освоении двигательныхдействий.

 воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками и
девочками.

Список литературы:

Г.А.КолодницкиВ.С.КузнецовМ.В.Маслов «Внеурочная деятельность учащихся-футбол»

1.Планируемые результаты:

Личностныеиметапредметныерезультатыосвоениякурса
Данная программа курса внеурочной деятельности предусматривает достижение

следующих результатов:
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданскойидентичности;

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные);

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картинымира.
Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а
далеесамостоятельно;

 проговаривать последовательностьдействий;
 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания,

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь
самостоятельно планировать своюдеятельность;

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения новогоматериала;

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками даватьэмоциональную
оценку деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания

образовательных достижений (учебныхуспехов).
Познавательные УУД:

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
занятии;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всейкоманды;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушатьи
понимать речь других;



 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить
пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и
спортивно-оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности

будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.

В результате изучения ученик должен
знать/понимать:

.
 Терминологию избранной игры.

 Правила и организацию проведения соревнований по футболу(мини-футболу).

 Технику безопасности при проведении соревнований изанятий.

овладеть:
 теоретическими сведениями, основными приёмами техники и тактики.

приобрести:
 навык участия в игре и организации самостоятельныхзанятий.

уметь:
• .Подготавливать места занятий.

• Помогать в судействе.

• Организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания.

2. Содержание материала
1. Теоретические сведения

История развития футбола, и его роль в современном обществе. Правила
безопасности игры. Правила соревнований.

2. Техническая подготовка
Ведения мяча по прямой, змейкой и восьмеркой. Ведения мяча попеременно правой

и левой ногой по прямой, змейкой и восьмеркой. Передача мяча правой и левой ногой.
Жонглирования одной ногой, попеременно правой и левой ногой. Остановка катящегося
мяча правой и левой ногой. Остановка грудью летящегося мяча. Удары по неподвижному
мячу серединой подъема, внешней стороны подъема, внутренней стороны подъема. Игра
ы футбол по упрощённым правилам 3на 3, 4 на 4, 5 на 5.

3. Физическая подготовка
Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы

общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча направленные на развития:
Координационных способностей;
Ловкости;
Быстроты;
Точности движений и передача мяча;
Точности удары по воротам;
Игровой выносливости;

4. Контрольные игры
Участие в первенстве школы и района по футболу.



3. Учебно-тематическоепланирование

№
п.п

Тема Количества
часов

Планируемые образовательные
результаты

1. Теоретические сведения 2 Знать:
- технику безопасности на занятиях по
футболу. Функции организма человека.
Гигиену, закаливание, режим и
питание спортсменов.

- правила соревнований по футболу.
2. Техническая подготовка 20 Уметь:

Ведение мяча по прямой правой и левой
ногой. Передачи мяча правой и левой
ногой. Удары по неподвижному мячу
серединой подъема, внешней стороны
подъема. Жонглирования  мяча правой и
левой ногой

3 Физическая подготовка 10 Уметь:
Выполнять комплекс общеразвивающих
упражнений с мячом и без мяча.

4 Контрольные игры 2 Участие в первенстве школы и района по
футболу



Рабочая программа
по внеурочной деятельности

«Химия и медицина»
10  класс

Составитель: Лингевич Н. А



Пояснительная  записка.
Программа  предназначена для  учащихся, избравших в условиях профильного

обучения биолого-химическое направление.
Содержание программы может быть  рассмотрено как на 34 часа (1 час в неделю) или
служить основой для разработки относительно  самостоятельных более мелких курсов,
основанные на актуализации широких межпредметные и внутрипредметных   связей.
Сохранение и укрепление здоровья населения - одна из наиболее актуальных проблем
современности. Беседы с учащимися, анкетирование показывают, что собственное
здоровье и способы его сохранения интересуют многих.

Программа внеурочной деятельности «Химия и медицина» поможет учащимся
выявить первопричины нарушения здоровья, объяснить влияние различных факторов на
организм человека, расширит представление учащихся о научно обоснованных правилах и
нормах использования веществ, применяемых в быту и на производстве, будет
способствовать формированию основ здорового образа жизни и грамотного поведения
людей в различных жизненных ситуациях.

Одной из ведущих тенденций современного образования является его профилизация.
Содержание учебного материала данного  курса  соответствует целям и задачам
предпрофильного обучения и обладает новизной для учащихся. Внеурочная деятельность
по химии в 10 классе призвана развивать интерес к этой удивительной науке,
формировать научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а так же
способствовать сознательному выбору химико-биологического профиля. Кроме того,
данный курс направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся в области
химических проблем экологии, валеологии, медицины; поэтому он будет полезен
широкому кругу учащихся. Привлечение дополнительной информации межпредметного
характера о значимости химии в различных областях народного хозяйства, в быту, а так
же в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья позволяет заинтересовать
школьников практической химией; повысить их познавательную активность, расширить
знания о глобальных проблемах, развивать аналитические способности.

При изучении этого курса формируются понятия о здоровье, компонентах и показателях
здоровья, факторах, определяющих здоровье (наследственность, продукты питания,
качество среды обитания, образ жизни), о лекарствах и их действии на организм,
правильном их употреблении. Всегда необходимо помнить о том, что «доза может убить и
доза может вылечить».

Программа «Химия и медицина» позволяет погрузиться в систему вопросов по
биологии и химии: химические свойства металлов и неметаллов, химические реакции,
химия клетки, продукты питания, наследственность организма. Содержание данного
курса направлено на развитие экологической культуры учащихся, ответственного
отношения к природе, обосновывает необходимость ведения здорового образа жизни для
сохранения здоровья не только каждого человека, но и всего общества. Изучение курса
будет способствовать реализации общекультурного компонента содержания химического
образования, так как предусматривает формирование целостного представления о мире и
месте человека в нём, воспитание культуры поведения в мире веществ и химических
превращений.

Основные методы:

Проведение химических опытов, чтение химической научно – популярной литературы,
подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет, выполнение
экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделированию.

Основные формы
Беседы, дискуссии, учебно-исследовательские работы, викторины, игры, химические
вечера, выполнение проектов.
Общими принципами отбора содержания материала программы являются:



 системность;
 целостность;
 объективность;
 научность;
 доступность для учащихся основной школы;
 реалистичность;
 практическая направленность.

Новизна: программа позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения
старшеклассников, следовательно, сделать обучение более интересным для учащихся и,
соответственно, получить более высокие результаты.

Актуальность: развитие химической науки служит интересам общества, призвано
улучшать жизнь человеку и решать проблемы, стоящие перед человеком и человечеством;
следовательно, вещества нужно изучать, чтобы правильно применять.

Основные цели курса

1. Расширить знания учащихся об организме как химической фабрике

2. Продолжить формирование у учащихся понимания важности сохранения здоровья на
биологическом и химическом уровне.

3,Формирование ключевых компетенций через активную образовательную деятельность.

4.Формирование ответственного, экологически грамотного поведения в природе и
обществе как социально и личностно значимого компонента образованности

Задачи курса
1. Актуализировать и расширить знания учащихся по вопросам здоровьесбережения.
2. Научить школьников анализировать образ жизни с точки зрения влияния на здоровье.
3. Выработать у учащихся навыки оценки функционального состояния своего организма.
4. Обеспечить профессиональную ориентацию старшеклассников.
5. Вовлечение учащихся в активный познавательный поиск;
6. Создание условий для творческой самореализации и саморазвития;
7.Выработка на этой  основе экологически грамотного поведения
учащихся.

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности.

На внеурочных занятиях  обучающиеся дополнят свои знания по химии, повысят свой
уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся выполнять несложные
химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами, нагревательными
приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении химического
эксперимента. Кроме того, кружковые занятия призваны пробудить у учащихся интерес к
химической науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания,
сформированные на занятиях кружка, информационная культура учащихся, могут быть
использованы ими для раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью.

Предметными результатами освоения программы являются:
- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно
проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии;
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические
реакции, протекающие в природе и в быту;
- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с
принципами бережного отношения к природе;



- в трудовой сфере: планировать и проводить химический эксперимент;
использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами;
- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
Личностными результатами являются:
- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку,
отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;
- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;
- в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей
познавательной деятельности.
Метапредметными результатами являются:

- владение универсальными естественно-научными способами деятельности:
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование;
- умение генерировать идеи  определять средства, необходимые для их реализации;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
- использовать различные источники для получения химической информации.

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит получить
следующие результаты:

Учащиеся должны знать:
- влияние химических веществ  и биологических добавок на здоровье человека и его

наследственность;
- основные правила   и нормы поведения ,позволяющие сохранить  организм здоровым.
Учащиеся должны уметь:
- получать необходимую информацию из разнообразных источников и самостоятельно

ориентироваться в ней;
- управлять собой в жизненных различных ситуациях;
- проводить элементарный анализ веществ;
- уметь приготавливать настои и растворы на основе  лекарственных  трав.

2. Содержание программы.
Введение ( 2 ч)
Понятие о здоровом  организме. Здоровье – бесценный дар природы. Факторы здоровья.

Влияние природных факторов на здоровье человека. Правила гигиены . Здоровый образ жизни.
Тема  1. Химия здоровья (9 ч)
Химический состав живого организма. Основные элементы живого организма. Влияние

химических элементов и их соединений на организм человека. Значение металлов ,характер
воздействия их на человека. Использование меди и серебра в медицине.

Токсические вещества, особенности их свойств , действие на организм.
Соли , их  действие на организм, солелечение .Минеральные воды, их состав.
Биологические добавки, состав и  влияние на организм человека .
Практическая работы.1.Основа химического анализа на примере исследования состава

минеральных вод. 2.Анализ биологических пищевых добавок.
Тема 2.Химия – союзник медицины(15 ч)
История развития медицины. Общая характеристика лекарств, фармакологические свойства,

фармакокинетика, побочные  действия, взаимодействие с другими лекарственными препаратами.
Основные лекарственные формы. Лекарства в нашем доме . Правила приема лекарственных
веществ.  Болеутоляющие средства. Антибактериальные и химиотерапевтические средства.
Витамины, их биологическая ценность. Вещества, регулирующие рождаемость.

Лекарственные растения Астраханской области.Фитотерапия.
Полимеры и медицина.



Практическая работа.1.Рецепты приготовления  лекарственных настоев. 2. Обнаружение
углеводов и спиртов в составе лекарств.

Тема 3. Химия и наследственность( 2 ч )
Генная инженерия , её развитие.
Методы изучения наследственности. Генетическая терминология и символика.

Наследственные заболевания человека , их предупреждение.
Тема 4.Образ жизни и вредные привычки (4 ч )
Здоровый образ жизни. Вредные привычки: как их избежать, сохранения высокой

работоспособности и долголетия.
Наркотические вещества и их характеристика.
Исследовательская работа :1.Социальный опрос « Твой образ жизни», 2.Защита

проекта «Я – активный участник  или активный наблюдатель».
Заключение (2 ч)
Экскурсия в аптеку. Итоговое занятие.

3. Тематическое планирование
1. Введение  ( 2 часа)

Для чего  нужно здоровье?
Сохраним организм здоровым.

2

2. Химия  и  здоровье.(9 часов)

К чему приводит недостаток  химических элементов  в
организме.
Лечение  металлами. Металлотерапия и её история.
Использование меди, серебра в медицине.
Где «задерживаются» токсичные  вещества,
Соль  и её воздействие на организм. Солелечение.
Основы химического анализа  на примере исследования
состава минеральных вод.
Биологические пищевые  добавки – польза или вред?
Анализ биологических пищевых добавок.

9

3.
Химия – союзник медицины. (15 часов)

Медицина : прошлое, настоящее и будущее.
Лекарства: история создания. Лекарственные  формы.
Лекарства : их  применение  и  действие
Побочные эффекты от употребления лекарств.
Болеутоляющие  средства.
Антибактериальные и химиотерапевтические средства.
Витамины.
Химия регулирует  рождаемость.
Лекарства в моем доме.
Лекарственные  растения  . Фитотерапия.
Что нужно знать при покупке  лекарств.
Рецепты  приготовления лекарственных  настоев.
Полимеры и медицина.
Этиловый  спирт и его  свойства, используемые в медицине.
Обнаружение углеводов и спиртов в составе лекарств.

15

4.
Химия и наследственность (2часа).

Генная инженерия : за  и  против.
Химия и мутационная  изменчивость.

2



5.
Образ  жизни и вредные  привычки (4 часов).

Здоровый  образ жизни - важнейшие условие
предотвращения различных заболеваний, сохранения
высокой работоспособности и долголетия.
Наркотические  вещества: метилксантины, опиаты,
психостимуляторы и другие.
Наш социальный опрос « Твой образ жизни».
Защита проекта « Я – активный участник или активный
наблюдатель»

4

Заключение (2часа)
Экскурсия в аптеку.
Итоговое занятие.

2

Список литературы.

1. Рукк Н.С., Аликберова Л.Ю. Полезная химия. Задачи на каждый день // Химия:
приложение к газете «1 сентября». – 2001. - №16-17.

2. Северюхина Т.В.,Сентемов В.В. Исследование пищевых продуктов.// Химия в
школе. – 2000.-№5. – с. 72-79.

3. Суханов Н.Ю., Чернобельская Г.М. Практикум с валеологической направленностью.
//Химия в школе. – 2002. - №2.- с. 71-72.

4.  Шульпин Г.Б. Это увлекательная  химия. – М: Химия, 1984. – 184 с.,ил.
5.  Харлампович Г.Д. и др. Многоликая  химия: Книга  для учащихся, М: Просвещение,

Гроссе Э., Вайсмантель Х.Химия для любознательных. Основы  химии и
занимательные опыты, ГДР. 1974. – Пер. с  нем. – Л.: Химия, 1979. – 392с.,ил.

7. Березин С.В.. Лисецкий К.С., Ореникова И.Б. Предупреждение подростковой
наркомании. М.,2000г.,241с.

8. Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм  и наркоманию у подростков.М:«Academ»,
1999., 144с.

9.Соловьев М.Ю., Дорогов М.В. Современные методы конструирования лекарственных
препаратов.// Химия в школе. – 2007. - №3. – с.8-13.

10.Авдеев Я.Г., Авдеева Е.В., Савиткин Н.И., Толкачева Т.К.Минеральная вода –
чудесный дар природы.// Химия в школе. – 2007. - №2. – с.8-15.



Рабочая программа
по внеурочной деятельности

«Цветоводство»
для 6 класса

Составитель: Горелая Виктория Николаевна,
высшая квалификационная категория

.



Пояснительная записка
Озеленение помещений (жилых, служебных и др.) в настоящее время получает все

большее распространение, интерес к декоративным растениям, пригодным для этой
цели, постоянно растет.

Научные исследования, проведенные в этом направлении, дают основание
утверждать, что растения в комнатах оздоравливают воздух. Они повышают влажность
воздуха, что очень ценно для помещений с центральным отоплением, где в
отопительный сезон влажность воздуха падает до 35 %. Содержание пыли в воздухе
комнаты, где выращиваются растения, резко снижается, а количество углекислого газа
не повышается, так как ночью растения выделяют ее во много раз меньше, чем
поглощают днем. Кроме того, многие растения обладают фитонцидными свойствами, т.
е. способностью выделять в воздух летучие вещества, убивающие микроорганизмы,
дезинфицируя окружающий нас воздух.
Большое значение имеют растения в создании благоприятной среды в классах,
коридорах и рекреациях школы. Озеленение улучшает психологический климат,
снимает нервное напряжение, растения поглощают часть шума и т.д.
Вся работа кружка «Аленький цветочек» направлена на изучение декоративных
растений, условий их содержания, правил ухода за ними.На занятиях кружка ребята
знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных растений, комнатных растений, их
биологическими особенностями; приобретают навыки ухода за растениями, учатся
ведению наблюдений за их ростом и развитием, приобщаются к труду. Отдельные темы
работы кружка направлены на изучение размножения растений, закрепляются
биологические понятия вегетативного размножения, его быстрота в отличие от полового
размножения. Работа направлена на воспитание любви к живой природе.

Цель программы:
Познакомить детей с разнообразием комнатных растений, привить практические

умения и навыки по выращиванию и уходу за ними.
Задачи:

1. Развивать  познавательные универсальные учебные действия  в процессе  получения
дополнительных знаний о комнатных растениях, учить анализировать, классифицировать
их.
2.   Приобретать  практические  умения и навыки по уходу за комнатными растениями.
3. Развиватьличностные универсальные действия, опираясь на общечеловеческие
нравственные ценности - любовь к природе, труду.
4. Развивать коммуникативные  универсальные учебные действия при работе в группах,
парах, на практических занятиях.

В кружке «Цветоводство» могут заниматься дети 7 – 11 лет.
На занятия  кружка «Цветоводство» отводится:

-количество часов в год – 34 часа в год;
-количество часов в неделю –1 час.

1. Планируемые результаты освоения программы
В результате прохождения программы обучающиеся должны
Теоретически знать:
- Строение декоративных растений.
- Особенности содержания растений в комнатах.



- Способы ухода за комнатными растениями.
- Основные способы размножения комнатных растений.
- Жизненные формы растений.
- Названия комнатных растений.
- Правила размещения растений в комнате.
- Способы защиты от вредителей.
Практически уметь:
- Приготавливать земельную смесь, для  посадки растений.
- Высаживать растения в приготовленную смесь.
- Подвязывать растения.
- Подбирать вазоны для комнатных растений.
- Классифицировать растения
- Проводить паспортизацию растений.
- Изготавливать этикетки.

2. Содержание программы:

Раздел 1.  Введение.

Раздел 2. Строение декоративных растений.

Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по
сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в пространстве).
Видоизменения стебля (колючки и усики). Побег. Корневище. Луковица. Клубень.
Клубнелуковица.

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и сложные
листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение цветка. Соцветия.
Виды соцветий. Плод. Виды плодов.

Раздел 3.  Особенности содержания  комнатных растений.

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные растения.
Растения длинного, короткого  и нейтрального дня.

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный режим.
Водный режим. Полив растений.

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.

Раздел 4. Уход за комнатными растениями.

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание.
Подвязка и купание растений.

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений.

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. Размножение отпрысками,
корневищами, луковицами, клубнями.



Раздел 6. Ассортимент комнатных растений.

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые.
Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. Загадки.

Раздел 7. Композиции из цветов.

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей,
кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево).
Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. Свободные
композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и наколки для
укрепления срезанных цветов.

Раздел 8.  Паспортизация растений.

Паспортизация растений.

Раздел 9.  Размещение растений в комнате.

Размещение растений в комнате. Декоративные столики. Подставки и подиумы.
Настенное расположение.  Вертикальное расположение растений. Оформление комнат.

Раздел 10. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни
комнатных растений.

Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и
ложнощитовка,  мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки).
Классификация болезней.
Болезни  (мучнистая роса, ржавчина, белая пятнистость, черная пятнистость, черная
ножка, корневая гниль). Методы борьбы. Профилактика болезней комнатных растений.

Раздел 11. Трудности и проблемы, возникающие при выращивании растений.
Гибель растений. Ошибки в уходе. Вредители. Болезни. Профилактика лучше, чем
лечение. Неотложная помощь растениям.

Раздел 12. Защита проекта.

Проект «Путешествие с комнатными растениями».

3. Тематическое планирование

Название разделов
и тем

Всего
часов

В том числе
теоретические

занятия
практические

занятия
Раздел 1. Введение 1 1 -
Раздел 2. Строение декоративных растений 3 2 1
Раздел 3. Особенности содержания комнатных
растений

3 2 1

Раздел 4. Уход за комнатными растениями 4 2 2



Раздел 5. Основные способы размножения комнатных
растений

2 1 1

Раздел 6. Ассортимент комнатных растений 2 1 1
Раздел 7. Композиции из цветов 2 1 1
Раздел 8. Паспортизация растений 5 3 2
Раздел 9. Расположение комнатных растений 2 1 1
Раздел 10. Болезни и вредители 3 2 1
Раздел 11. Трудности и проблемы, возникающие при
выращивании растений

3 2 1

Раздел 12. Итоговое занятие. Защите проекта
«Путешествие в мир комнатных растений». Подведение
итогов. Что мы узнали о мире растений.

4 2 2

ИТОГО: 34 20 14




