
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

в 2023 – 2024 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Организация внеурочной деятельности.

Учебный план образовательной организации и план внеурочной 
деятельности образовательной организации являются основными 
организационными механизмами реализации образовательных программ 
начального общего и основного общего образования (далее – 
образовательной программы).

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает: 

- план внеурочной деятельности;

- режим внеурочной деятельности;

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности;

- расписание занятий внеурочной деятельности.

Образовательная организация в плане внеурочной деятельности 
определяет состав и структуру направлений внеурочной деятельности, 
формы ее организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации.

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 
10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на 
внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом 
образовательной организации.

Цель внеурочной деятельности: 

- разработка и внедрение модели организации внеурочной деятельности в 
условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта и тем самым оптимизация процессов воспитания и социализации 
школьников;

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей; 



- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учѐбы время.

Задачи внеурочной деятельности:

- изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 
организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 
усовершенствования и апробации в условиях школы;

- выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды 
для школьников в условиях социума;

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 
обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 
иными досуговыми учреждениями;

- формировать навыки позитивного общения;

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 
нормативными документами и методическими рекомендациями:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28).

Федеральной образовательной программой начального общего 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992;

Федеральной образовательной программой основного общего 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 993;

Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 23 ноября 2022 года № 1014;



Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»».

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».

Информационно - методическим письмом об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных стандартов начального общего и основного общего 
образования.05.07.2022 №ТВ-1290/03.

Внеурочная деятельность проводиться в формах отличных от урочных 
(экскурсии, «круглые столы», конференции, олимпиады, соревнования, 
проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубы, 
волонтерская деятельность) – в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

При проведении занятий внеурочной деятельностью допускается деление 
класса на группы.

Количество занятий для каждого обучающего определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося 
во второй половине дня.

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в 
учреждениях дополнительного образования по выбору родителей (законных 
представителей).

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 
календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 
по специальной индивидуальной программе развития.



Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет:

- 1 класс - 40 минут;

- 2-11 класс – 45 минут.

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков образовательной организации. Учет занятости 
обучающихся во внеурочное время ведет классный руководитель (карточка 
учета).

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:

- духовно-нравственное;

- общеинтеллектуальное;

- информационная культура;

- коммуникативная деятельность;

- общекультурное;

- спортивно-оздоровительное;

- проектно-исследовательская деятельность;

- социальное;



Начальное общее образование

План внеурочной деятельности (недельный)

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный

Учебные курсы Количество часов в неделю
Код Название Направление 1

а
1
б

1
в

2
а

2
б

2
в

2
г

3а 3б 3в 4
а

4
б

4
в

4
г

ОВ
З

НОО-01 Разговоры о важном духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
НОО-02 Функциональная 

грамотность
общеинтеллектуально

е
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

НОО-03 Азбука кадета Социальное 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
НОО-04 Строевая подготовка Спортивно-

оздоровительное
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

НОО-05 ОФП Спортивно-
оздоровительное

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0

НОО-06 Орлятский урок духовно-нравственное 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НОО-07 Шахматы общеинтеллектуально

е
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

НОО-08 CHEER Спортивно-
оздоровительное

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

НОО-09 За страницами 
учебников

общеинтеллектуально
е

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

НОО-10 Салонные танцы Спортивно-
оздоровительное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

НОО-11 ЮИД социальное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
НОО-12 Что мы знаем о том, что 

нас окружает
Общеинтеллектуально

е, социальное
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



НОО-13 Интересный микроскоп 
(точка роста)

общеинтеллектуально
е

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

НОО-14 Футбол Спортивно-
оздоровительное

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ИТОГО недельная 
нагрузка 4 4 5 4 4 6 5 5 5 7 8 8 9 9 3



Основное общее образование

План внеурочной деятельности (недельный)

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный

Учебные курсы Количество часов в неделю
Код Название Направление 5а 5

б
5
в

6
а

6
б

6
в

6
г

7а 7б 7в 7
г

8
а

8
б

8
в

8г 9а 9б 9в 9г

ООО-
01

Разговоры о 
важном

духовно-
нравственное

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ООО-
02

Профминимум информацион
ная культура

0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ООО-
02

Билет в будущее информацион
ная культура

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО-
03

Лаборатория 
юного эколога 
(Точка роста)

общеинтеллек
туальное

Вокруг человека общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5

0.
5

0.5 0.5 0.5

ООО-
04

Волшебные 
краски

общекультурн
ое 

4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО-
05

Умелые ручки общекультурн
ое 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО-
06

Метеорологичес
кий кружок

общеинтеллек
туальное

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО-
07

Проектная 
деятельность по 
биологии (Точка 

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5

0 0 0 0



роста)
ООО-
09

ОФП Спортивно-
оздоровительн

ое

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ООО-
10

Футбол Спортивно-
оздоровительн

ое

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО-
11

CHEER Спортивно-
оздоровительн

ое

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

ООО-
12
ООО-
19

За страницами 
учебника 
биологии (9 
класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ООО-
13

За страницами 
учебника химии 
(9 класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

ООО-
14

Практикум по 
решению 
математических 
задач (9 класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

ООО-
15

Подготовка к 
сочинению и 
изложению

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ООО-
16

Знания об 
обществе

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ООО-
17

За страницами 
учебника 

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1



географии (9 
класс)

ООО-
18

За страницами 
учебника 
информатики (9 
класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ООО-
20
ООО-
23

За страницами 
учебника 
русского языка 
(9 класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

ООО-
21

За страницами 
учебника 
литературы (9 
класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

ООО-
27

Строевая 
подготовка. 
Пост№1

Спортивно-
оздоровительн

ое
Духовно-

нравственное

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1

ООО-
28

За страницами 
учебника 
технологии (9 
класс)

общеинтеллек
туальное

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ООО-
29

Секция 
Баскетбол

Спортивно-
оздоровительн

ое

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 
недельная 10 9

1
0 6

1
0

1
0 9

12
*

11
*

13
* 4 4 3 3 4

9,
5

10,5
*

10,5
*

10,5
*



нагрузка
* - не более 10 часов у каждого обучающегося



Среднее общее образование

План внеурочной деятельности (недельный)

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный

Учебные курсы Количество часов в неделю
Код Название Направление 10а 11а
СОО-01 Разговоры о важном духовно-нравственное 1 1
СОО-02 Профминимум Социальное 1 1
СОО-03 За страницами 

учебника английского 
языка (11 класс)

общеинтеллектуально
е

0 1

СОО-04 Практикум решения 
сложных задач по 
химии (11 класс)

общеинтеллектуально
е

0 1

СОО-05 За страницами 
учебника биологии (11 
класс)

общеинтеллектуально
е

0 1

СОО-06 За страницами 
учебника истории (11 
класс)

общеинтеллектуально
е

0 2

СОО-07 Экспериментальная 
физика (точка роста)

общеинтеллектуально
е

0 2

СОО-08 За страницами 
учебника информатики 
(11 класс)

общеинтеллектуально
е

0 1

СОО-09 За страницами 
учебника географии (11 

общеинтеллектуально
е

0 1



класс)
СОО-10 За страницами 

учебника литературы 
(11 класс)

общеинтеллектуально
е

0 2

СОО-11 За страницами 
учебника русского 
языка (11 класс)

общеинтеллектуально
е

0 1

Секция Баскетбол Спортивно-
оздоровительное

4 4

ИТОГО недельная 
нагрузка 6 17*

* - не более 10 часов у каждого обучающегося



НОО-01

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и назначение программы

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Программа направлена на:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 формирование интереса к познанию;

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и 

свободам других;

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых

норм;



-создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;

 развитие у школьников общекультурной компетентности;

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;

 осознание своего места в обществе;

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы.

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ

o Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

o 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).

o 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).

o 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).

o 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).

o 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)

o 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).

o Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.



o 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).

o 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).

o 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 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.



Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

Взаимосвязь с программой воспитания

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:

 соответствие датам календаря;

 значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:

 Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника 

Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д.

 Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др.



Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

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

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом.

 Историческая память

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, 

опыт, традиции прошлых поколений;

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День 

народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г.

 Преемственность поколений



 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции;

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям.

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

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 

человек должен

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству.

 Патриотизм — любовь к Родине

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

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине;

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях



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

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

 Доброта, добрые дела

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности;

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтерства.

 Семья и семейные ценности

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми 

ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его 

дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать 

родителям;



 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России» и др.

 Культура России

 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), 

в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, 

культуре взаимоотношений людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

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

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

 Наука на службе Родины



 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет 

со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности:

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания 

занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи.



Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может 

достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать.

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».

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



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»).

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)»).

 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»).



 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

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

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.



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.

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

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.

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.

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

образ
ование. 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

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).

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)

Рассматривание и описание героини картины художника 
Дм. Мочальского «Портрет Зои».

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

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



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



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



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

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:



доверия «Мы вместе!»

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»

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»



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»



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)



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 

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»



морской пехоты – борьба с 
подводными диверсантами

«Град» – борьба с 
террористами, освобождение 
заложников

Способности и особые 
качества бойцов спецназа: 
физические (сила, ловкость,



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



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»

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



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



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



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



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

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».



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



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.

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?



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?

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,

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



Испания, Китай, Япония – (по 
выбору)

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?

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?»



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



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.

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?



Январь 1944 г – снятие 
блокады

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



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».

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?



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?

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».



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).



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?

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».

 Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 
ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует».

 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)



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?

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



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?

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.



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.



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

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?



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?

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!»

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!

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.

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



Знакомство и дружба Гоголя 
и Пушкина



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

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.

 Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы 
возможного использования этой вещи.

 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.



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…»

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).



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»

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.



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?

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?

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)

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.



НОО-02

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

1 КЛАССЫ



Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности для 1 класса «Функциональная грамотность» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требования к основной образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса программы «Функциональная 
грамотность» для 1 класса (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебных и психологические особенности 
младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 
Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая 

грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное мышление» и «Естественно-научная грамотность».
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению 

письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития 
знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 
понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 
целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности 
определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, 
воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 
опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.
          Цель изучения блока «Глобальная компетентность» изучать местные, глобальные проблемы и вопросы 
межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и 



уважительно взаимодействовать с другими, а также действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и 
коллективного благополучия.
          Цель изучения блока «Креативное мышление» - умение человека использовать свое воображение для выработки и 
совершенствования идей, формирования нового знания, решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. 
Креативное мышление способствует критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их.

            Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся способности 
использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 
исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 
экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 33 часа и предполагает 
проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4 класс): 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественнонаучной грамотности, во 2 
полугодии - по формированию математической финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, 
последовательность проведения занятий можно изменить. 

Формы организации занятий:
 Предметные недели;
 Библиотечные уроки;
 Деловые беседы;
 Участие в научно-исследовательских дискуссиях;
 Практические упражнения

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования при одновременном сохранении 
коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 
структурировании содержания, специфические методы, приемы работы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов.
Личностные результаты изучения курса:

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии 
решений о семейном бюджете;
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 
простые вычисления в области семейных финансов;
-  осознавать личную ответственность за свои поступки;
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.

Метапредметные результаты изучения курса:
Познавательные:
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследованиями;
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 
- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от окружающих; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Регулятивные:
- проявлять познавательную и творческую инициативу; 
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию;
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;



- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность выполнения действий: 
самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания.
Коммуникативные:
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи;
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах работы в группе; 
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

           Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:
- способность 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;
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;
-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
-умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей.                                                                   
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»:
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для 
освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов;
- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого познания.
               Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:
- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах;
- способность проводить математические рассуждения;
- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления;
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 
необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.



             Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:
- понимание и правильное использование финансовых терминов;
- представление о семейных расходах и доходах; 
- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
- представление о различных видах семейных доходов;
- представление о различных видах семейных расходов; 
- представление о способах экономии семейного бюджета.
           Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»:
- способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и межкультурного значения (например, 
бедность, экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, экологические риски, конфликты, культурные 
различия и стереотипы);
- овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во взаимосвязанном мире; - способность использовать 
знания о мире и критически мыслить при рассуждении о глобальных событиях;
- способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и вырабатывать собственную позицию;
 - способность находить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ;
- способность понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения;
- способность наладить позитивное взаимодействие с людьми разного национального, этнического, религиозного, 
социального или культурного происхождения, или пола.

Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»:
- умение генерировать новые идеи на основе существующей информации, например, текста или изображения;
 - практика в творчестве, создавая, например, продолжение или альтернативное окончание любимой сказки;
 - стимулирование развития воображения и фантазии, творческую активность детей.

Содержание программы – 1 класс (33 часа)

№ 
п/
п

Раздел Кол-
во 
час

Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности



ов

1 Читательс
кая 
грамотнос
ть 

1

1

1

1

1

1

1

В. Бианки. Лис и мышонок.

Русская народная сказка. Мороз и 
заяц.

В. Сутеев. Живые грибы.

Г. Цыферов. Петушок и солнышко.

М. Пляцковский. Урок дружбы.

Русская народная сказка. Как лиса 
училась летать.

Е. Пермяк. Четыре брата.

Библиотечные 
уроки;

Деловые беседы;

Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях;

Практические 
упражнения

Итого 7

2. Математи
ческая 
грамотнос
ть

1

1

1

1

Про курочку рябу, золотые и 
простые яйца.

Про козу, козлят и капусту.

Про петушка и жерновцы.

Как петушок и курочки делили 
бобовые зернышки.

Библиотечные 
уроки;

Деловые беседы;

Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях;

Практические 



1

1

1

Про наливные яблочки.

Про Машу и трех медведей.

Про медведя, лису и мишкин мед.

упражнения

Итого 7

3. Креативно
е 
мышление

1

1

История со словом «дедушка».

Рассказы по картинкам.

Итого 2

4. Финансова
я 
грамотнос
ть

1

1

1

1

1

1

1

За покупками.

Находчивый колобок.

День рождения мухи-цокотухи.

Буратино и карманные деньги.

Кот Василий продает молоко.

Лесной банк.

Как мужик золото менял.

Библиотечные 
уроки;

Деловые беседы;

Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях;

Практические 
упражнения

Итого 7



5. Естествен
но-
научная 
грамотнос
ть

1

1

1

1

1

1

1

1

Как Иванушка хотел попить 
водицы.

Пятачок, Винни-пух и воздушный 
шарик.

Про репку и другие корнеплоды.

Плывет, плывет кораблик.

Про Снегурочку и превращения 
воды.

Как делили апельсин.

Крошка енот и Тот, кто сидит в 
пруду.

В. Сутеев. Яблоко. 

Библиотечные 
уроки;

Деловые беседы;

Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях;

Практические 
упражнения

Итого 8

6. Глобальна
я 
компетент
ность

1

1

Комплексное задание «Найденыш»

Комплексное задание «Мировой 
океан загрязняется»

Итого 2



Итого 33

Календарно-тематическое планирование (1 класс)

В том числе Дата проведения№ 
п/п

Тема занятия Всего 
часов

Теория Практик
а 

План Факт

Читательская грамотность

В. Бианки. Лис и мышонок. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 07.09.2
3

Русская народная сказка. Мороз и заяц. Наблюдение за погодой 
с использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 14.09.2
3

В. Сутеев. Живые грибы. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 21.09.2
3

Г. Цыферов. Петушок и солнышко. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 28.09.2
3

М. Пляцковский. Урок дружбы. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 05.10.2
3

Грузинская сказка. Лев и заяц. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 19.10.2
3



Русская народная сказка. Как лиса училась летать. Евгений 
Пермяк.  Четыре брата. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 26.10.2
3

Математическая грамотность

Про курочку рябу, золотые и простые яйца. Наблюдение за 
погодой с использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 02.11.2
3

Про козу, козлят и капусту. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 09.11.2
3

Про петушка и жерновцы. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 16.11.2
3

Как петушок и курочки делили бобовые зернышки. 
Наблюдение за погодой с использованием школьной 
метеоплощадки.

1 0,5 0,5 30.11.2
3

Про наливные яблочки. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 07.12.2
3

Про Машу и трех медведей. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 14.12.2
3

Про старика, старуху, волка и лисичку. Про медведя,  лису и 
Мишкин мёд. Наблюдение за погодой с использованием 
школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 21.12.2
3



Креативное мышление

История со словом «дедушка». Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 28.12.2
3

Рассказы по картинкам. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 11.01.2
4

Финансовая грамотность

За покупками. Наблюдение за погодой с использованием 
школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 18.01.2
4

Находчивый колобок. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 25.01.2
4

День рождения мухи-цокотухи. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 01.02.2
4

Буратино и карманные деньги. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 08.02.2
4

Кот Василий продает молоко. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 15.02.2
4

Лесной банк. Наблюдение за погодой с использованием 
школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 29.02.2
4

Как мужик золото менял. Наблюдение за погодой с 1 0,5 0,5 07.03.2



использованием школьной метеоплощадки. 4

Естественно-научная грамотность

Как Иванушка хотел попить водицы. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 14.03.2
4

Пятачок, Винни-пух и воздушный шарик. Наблюдение за 
погодой с использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 21.03.2
4

Про репку и другие корнеплоды. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 28.03.2
4

Плывет, плывет кораблик. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 04.04.2
4

Про Снегурочку и превращения воды. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 18.04.2
4

Как делили апельсин. Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 25.04.2
3

Крошка енот и Тот, кто сидит в пруду. Наблюдение за погодой 
с использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 02.05.2
4

В. Сутеев. Яблоко. Наблюдение за погодой с использованием 
школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 16.05.2
4

Глобальная компетентность23.05.24



Комплексное задание «Найденыш» Наблюдение за погодой с 
использованием школьной метеоплощадки.

1 0,5 0,5 23.05.2
4

Комплексное задание «Мировой океан загрязняется» 
Наблюдение за погодой с использованием школьной 
метеоплощадки.

1 0,5 0,5 30.05.2
4

Итого: 33 16,5 16,5



НОО-02

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

2 КЛАССЫ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Рабочая программа по внеурочной деятельности  для 2 класса «Функциональная грамотность» разработана в 
соответствии с  обновлёнными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями к основной образовательной программе начального общего образования (приказ 
№286 Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года).
        Логика выстроена следующим образом: каждое занятие содержит задание к одному из 4-х блоков:
-Читательская грамотность;
-Математическая грамотность;
-Финансовая грамотность;
-Естественно – научная грамотность.
Занятия являются обобщающими.
            ПРОГРАММА «Функциональная яграмотность» учитывает возрастные, общеучебные, психологические 
особенности младшего школьника.

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  «Функциональной грамотности».

          Функционашльная грамотность – способность вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней.Функциональная грамотность – уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование  личности в системе социальных отношений, которые считаются 
максимально необходимыми  для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.
          В современной школесущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные 
способности обучающегося: 
- добывать новые знанмия;
-применять полученные знания на практике;



-оценивать своё знание – незнание;
-стремиться к саморазвитию.
       Содержание функциональной грамотности школьнмика метапредметные универсальные учебные действия – 
познавательные, коммуникативные, регулятивные.
     Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и 
предметных.
      Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно – научная) соответствуют предметам учебного 
плана начальной школы.
       К интегрированным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, 
формирующиеся на любом предметном содержании.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ: создание условий для развития функциональной грамотности.
Цель изучения блока «Читательская грамотность»:
-развитие способности обучающихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них;
-использование содержания текстов для достижения собственных целей;
-развитие знаний и возможностей для активного участия в жизни общества.
Оценивается не техника чтения и понимание текста, а использование прочитанного для осуществления жизненных 
целей.
Цель изучения блока «Математическая грамотность»:
- формирование у обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут;
-высказывать хорошо обоснованные математическме суждения;
- использовать математику для удовлетворения в настоящем и будущем собственных потребностей, присущих 
созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

Цель изучения блока «Финансовая  грамотность»:
- развитие экономического образа мышления;



-воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 
экономики семьи.

Цель изучения блока «Естественно - научная  грамотность»:
- формирование у обучающихся способности использовать естественно – научные знания для выделения в реальных 
ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и разрешены с помощью научных методов, для получения 
выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
             Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 34 часа (при 1 часе в 
неделю).
             Есть возможность варьировать, чередовать последовательность проведения занятий.
             Для повышения мотивации изучения курса и с учётом возрастных особенностей для занятий используются 
сюжеты художественных и научно – познавательных текстов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия):
-понятия «художественный» и научно – познавательный»;
- жанровое схожство и различия художественного и научно – познавательного текстов;
- составление характеристики героев прочитанных произведений;
-составление плана;
-ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного.

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия):



-нахождение значений математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их 
значений;
-состав чисел первого и второго десятка, задания на нахождение суммы;
-задачи на нахождение части числа, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;
- чтение и заполнение таблиц, диаграмм, календаря, логические задачи, ложные и истинные высказывания;
-построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, периметра треугольника, диаметра окружности.

Финансовая грамотность(3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия):
-деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта;
-правила безопасного использования банковских карт;
-фальшивые и повреждённые деньги;
-средства защиты российских банкнот, валюта.

Естественно – научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия):
- наблюдение и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землёй, песком, глиной;
состав почвы, перегной;
- состав и свойства древесины;
-названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов;
-названия частей растений, виды корней, свойства корней;
-представление о позвоночных животных.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты изучения курса:
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства;
-участие и обсуждение финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;



-овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: составление доходов и расходов, простые 
вычисления в области семейных финансов;
-осознавать личную ответвсвенность за свои поступки;
-уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.

Метапредметные  результаты изучения курса.
1). Познавательные:
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера, работа над проектами, исследования;
-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации;
- Овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно – 
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям;
-использовать знаково – символические средства, в том числе моделирование;
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от окружающих;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты;
-преобразовывать информацию из одной ыормы в другую.

2). Регулятивные:
- проявлять познавательную и творческую инициативу;
-принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане;
-контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;
-оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка.



3). Коммуникативные:
- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи;
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи(на уровне одного предложения 
или небольшого текста);
-слушать и понимать речь других;
-договариваться о правилах работы в группе;
-учиться выполнять различные роли в группе( лидер, исполнитель, критик).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Читательская грамотность:
- способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни;
-способность различать тексты различных жанров и типов;
-умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;
-умение задавать вопросы по содержанию прочитанного;
-умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей.

Математическая грамотность:
- способность формулировать, применять, интерпретировать математику в разнообразных контекстах;
-способность проводить математические рассуждения;
-способностьь использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать чвления;



-способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 
необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.

Финансовая грамотность:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
-представление о банковских картах;
-умение правилшьно обращаться с повреждёнными деньгами;
-представление о различных банковских услугах;
-проведение элементарных финансовых расчётов.

Естественно – научная грамотность:
- способность осваивать и использоваь естественно – научные знания для распознавания и постановки вопросов, для 
освоения новых знаний,для объяснения естественно – научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов;
-способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обучкние ведётся на бехотметочной основе. Для оценки эффективности занятий используют следующие показатели:
1). Степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий.
2). Поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты.
3). Результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, 
справляются ли обучающиеся самостоятельно.
4). Косвенным показателем эффективности может быть повышение качества успеваемости по математике, русскому 
языку, окружающему миру, литературному чтению и другим предметам.
 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.                2 КЛАСС 

№  Темы программы Предмет Дата Формируемые умения



изучения

1

              Занятие 1.
Читательская грамотность.
М. Пришвин. 
Беличья память.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Различия 
научно – 
познавательног
о и 
художественно
го текстов.

- определить жанр, тему, героев произведения;
-объяснять значение выражений, встретившихся в тексте;
-озаглавливать прочитанный текст;
-находить необходимую информацию в прочитанном тексте;
- задавать вопросы по содержанию и отвечать на них;
-давать характеристику герою произведения;
-различать научно – познавательный и художественный тексты;

2

              Занятие 2.
Математическая  
грамотность.
Про беличьи запасы.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Сложение 
одинаковых 
слагаемых, 
решение задач.

- работать с таблицами, интерпретировать и дополнять данные;
-выполнять сложение и сравнение чисел в пределах 100;
-объяснять графические модели при решении задач;
- анализировать данные, устанавливать закономерности;
-строить ломаную линию;

3

             Занятие 3.
Финансовая грамотность.
Беличьи деньги.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Бумажные и 
металлические 
деньги. Рубль, 
копейка.

-объяснять значение понятий «покупка», «продажа», «сделка». 
«деньги»;
-понимать, откуда возникло название российских денег: рубль, 
копейка;
- находить у монеты аверс и реверс;
-выполнять логические операции: анализ, синтез, сравнение;
-готовить сообщение на заданную тему;

4             Занятие 4.
Естественно – научная 

Наблюдения за 
погодой.

-объяснять, что такое «погода», «хорошая и плохая погода», 
«облачность», «оттепель», «наст»;



грамотность.
Про белочку и погоду.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

-работать с таблицами наблюдений за погодой;
-высказывать гипотезы и предположения о пичинах наблюдаемых 
явлений;
-работать в парах;

5

                Занятие 5.
Читательская грамотность.
И. Соколов – Микитов.
В берлоге.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Содержание 
рассказа. 
Отличие 
художественно
го, научно – 
познавательног
о и газетного 
стилей.

Определять жанр, тему героев произведения;
-объяснять значения выражений в тексте;
-отвечать на вопросы по содержанию текста цитатами текста;
-составлять вопросы по содержанию текста для готовых ответов;
-определять отрывок, к которому подобрана иллюстрация;
-разгадывать ребусы, устанавливать логические связи;

6

                Занятие 6.
Математическая  
грамотность.
Медвежье потомство.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Столбчатая 
диаграмма, 
таблицы, 
логические 
задачи.

-анализировать данные столбчатой диаграммы, представленные в 
явном и неявном виде; дополнять недостающие на диаграмме 
данные;
-отвечать на вопросы, которые спрятаны в диаграмме;
-анализировать данные таблицы, устанавливать их истинность и 
ложность;
-выполнять вычисления на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц;
-решать логические задачи, находить периметр треугольника;
-строить устные и рисьменные речевые высказывания, связанняе с 
учебной задачей;



7

          Занятие 7.
Финансовая грамотность.
Повреждённые и 
фальшивые деньги.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Наличные 
деньги, 
средства 
защиты 
бумажных 
денег; 
повреждённые 
деньги.

-объяснять, что такое фальшивые и повреждённые деньги;
-знать правила испольования повреждённых денег;
-находить необходимую информацию в тексте;
-отвечать на вопросы на основе полученной информации;

8

            Занятие 8.
Естественно – научная 
грамотность.
Лесные сладкоежки.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Медонос, 
настоящий и 
искусственный 
мёд.

-проводить несложные опыты с мёдом; определять 
последовательность действий;
- делать выводы по результатам опытов;
- различать свойства настоящего и искусственного мёда;
-анализировать данные таблицы; строить логические рассуждения;
-иметь представление о лечебных свойствах мёда;

9

          Занятие 9.
Читательская  грамотность.
Лев Толстой. Зайцы.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Содержание 
рассказа. 
Сравнение 
научно – 
познавательног
о и 
художественно
го текстов.

-заполнять кластер на основе полученных сведений из текста;
-определять лексическое значение слов; находить необходимую 
информацию в тексте; определять последовательность действий, 
описанных в рассказе;
-различать художественные и научно – познавательные тексты;
-сравнивать авторский текст и текст из энциклопедии;
-строить устные и рисьменные речевые высказывания, связанняе с 
учебной задачей;

10              Занятие 10. Единицы -определять количество часов в сутках;



Математическая 
грамотность.
Про зайчат  и зайчиху.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

измерения 
времени: сутки, 
часы.
Сложение в 
пределах 100. 
Логические 
задачи. 
Диаграмма.

-находить информацию в тексте и выполнять математические 
вычисления;
-решать логические задачи по данному условию;
-составлять элементарную диаграмму;

11

                   Занятие 11.
Финансовая грамотность.
Банковская карта.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Банковская 
карта.

-давать характеристику наличным деньгам; 
-рассказывать о дебетовой банковской карте;
-объяснять, как производить покупку в магазине;объяснять, как 
можно снять деньги в банкомате с помощью карты;
-рассазывать о кредитной банковской карте;

12

               Занятие 12.
Естественно – научная 
грамотность.
Про Зайчишку и овощи.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Морковь, 
огурец, 
помидор, 
свёкла, капуста.

-определять среди овощей корнеплоды; проводить опыт по 
проращиванию моркови; сравнивать свойства сырой и варёной 
моркови;
-определять цвет сока овощей опытным путём;

13
                 Занятие 13.
Читательская  грамотность.
Н. Сладков. Весёлая игра.

Содержание 
рассказа.

Определять тип, тему текста, называть персонажей;
-понимать, что такое «цитата», использовать цитаты в качестве 
ответов на вопросы по содержанию текста;



Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

-объяснять лексическое значение слов и выражений;
- устанавливать истинность и ложность утверждений с помощью 
цитат;

14

              Занятие 14.
Математическая 
грамотность.
Лисьи забавы.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Решение 
логических 
задач с 
помощью 
таблицы; 
столбчатая 
диаграмма, 
чертёж.

-определять дату по календарю;
-находить  информацию в тексте и выполнять математические 
вычисления;
-записывать краткую; решать логические задачи с помощью 
таблицы;
-анализировать данные, представленные в диаграммах, дополнять 
недостающие диаграммы;
-составлять вопросы, на которые ответы можно определить по 
столбчатым диаграммам; читать простейшие чертежи, выполнять 
построение чертежей;

15

                    Занятие 15.
Финансовая грамотность.
Безопасность денег на 
банковской карте.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Правила 
безопасности 
при 
использовании 
банковских 
карт.

-иметь представление об элементах, расположенных на лицевой и 
оборотной сторонах банковской карты, объяснять их значение.
-находить необходимую информацию в тексте задания;
-формулировать правила безопасности при использовании 
банковских карт.

16

                     Занятие 16.
Естественно – научная 
грамотность.
Лисьи норы.

Устройство 
лисьей норы, 
свойства 
лесной земли, 

-иметь представление об устройстве лисьих нор;
-проводить  опыты по определению свойств лесной земли, песка, 
глины, состава почвы;
-делать выводы по результатам проведённых наблюдений и 



Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

песка и глины, 
состав почвы.

опытов;
-понимать и объяснять, от чего зависит плодородие почвы;

17

                     Занятие 17.
Читательская  грамотность.
Обыкновенные кроты.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Содержание 
научно – 
познавательног
о текста.

-определять тип текста, составлять описание крота пппна основе 
прочитанного;
-объяснять значение слов, составлять вопросы к прочитанному;
-находить синонимы к слову;
- писать сочинение – рассуждение по заданной теме;
-определять название раздела, в котором может быть размещён 
текст;
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             Занятие 18.
Математическая 
грамотность.
Про крота.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Сложение в 
пределах 100. 
Логические 
задачи. 
Диаграммы.

- решать задачи логического характера, задачи с использованием 
данных таблицы;
-решать примеры на основе предложенной цепочки примеров;
-определять цвета геометрических фигур на основе верных 
высказываний;
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                   Занятие 19.
Финансовая грамотность.
Про кредиты.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Кредит. 
Ипотечный 
кредит. 
Автокредит. 
Кредит 
наличными.

- объяснять, что такое кредит; определять виды кредитов;
-понимать, чем отличаются друг от друга разные виды кредитов;
-оаределять сумму переплаты по кредиту;
-определять наиболее выгодный кредит банку по срокам его 
оплаты;
- определять наиболее выгодный кредит  клиенту банка по срокам 
его оплаты;



20

                  Занятие 20.
Естественно – научная  
грамотность.
Корень – часть растения.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Корень. Виды 
корневых 
систем. 
Видоизменённ
ые корни.

-называть части цветочных растений;
-объяснять, для чего растению корень;
-доказывать, что рост растения начинаетмя с корня;
-называть виды корневых систем, видоизменённые корни;
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                      Занятие 21.
Читательская  грамотность.
Эдуард Шим. Тяжкий труд.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Содержание 
художественно
го текста.

-определять лексическое значение слова;
-находить необходимую информацию в тексте;
-находить в тексте предложение по заданному вопросу;
-разгадывать ребусы, соотносить полученные ответы со словами;
-определять главную мысль текста; чему учит текст;
-строить речевое высказывание св соответствии с учебной задачей;
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                       Занятие 22.
Математическая 
грамотность.
Про ежа.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Решение 
выражений, 
столбчатая и 
круговая 
диаграмма, 
названия 
месяцев.

-находить значение выражений, соотносить полученные 
результаты с буквами и читать название насекомого;
- определять время с помощью скорости и расстояния;
-находить часть от числа и записывать результаты в таблицу, 
результаты таблицы переносить в круговую диаграмму;
-определять последовательность маршрута на основе схемы;
-записывать слова с помощью кода, называть месяцы;

23

                    Занятие 23.
Финансовая грамотность.
Про вклады.
Наблюдение за погодой с 

Вклад, 
вкладчик, 
срочный вклад. 
Вклад до 

-дать определение вклада;называть виды вкладов: срочный, до 
востребования;
-объяснять, что такое банковский процент по вкладам;
-объяснять, как считают банковский процент по вкладам;



использованием школьной 
метеоплощадки.

востребования. -объяснять, почему банки выплачивают проценты;

24

                  Занятие 24.
Естественно – научная  
грамотность.
Занимательные особенности 
яблока.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Яблоко, 
свойства 
яблока.

-объяснять, почему яблоко на месте разреза темнеет, а при 
покрытии разреза соком лимона не темнеет; находить на срезе 
яблока рисунок звезды;
-объяснять, почему яблоко плавает; почему яблоко отталкивается 
от магнита;
-объяснять, почему неспелое яблоко кислое;

25

                     Занятие 25.
Читательская  грамотность.
Полевой хомяк.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Содержание 
научно – 
познавательног
о текста.

-определять вид секста; составлять описание хомяка на основе 
прочитанного;
-дополнять описание на основе рисунка; проводить сравнение;
-составлять вопросы к предложениям; отвечать на вопросы на 
основе полученных сведений;
-разгадывать ребусы, объяснять  значение слова;
-составлять план при подготовке к сообщению;
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                   Занятие 26.
Математическая 
грамотность.
Про полевого хомяка.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Решение 
выражений, 
столбчатая и 
круговая 
диаграммы, 
именованные 
числа.

-строить столбчатую диаграмму на основе имеющихся данных;
-отвечать на вопросы; находить путь хомяка на основе заданного 
условия, доказывать. Что путь выбран правильно;
-записывать именованные числа в порядке возрастания;
-строить четырёхугольники по заданному условию;
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                     Занятие 27.
Финансовая грамотность.
Ловушки для денег.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Доходы, 
расходлы, 
прибыль, 
дефицит, 
профицит.

-определять доходы, расходы и прибыль;отличать желаемые 
покупки от необходимых;
-рассуждать, как поступать в различных ситуациях при покупке 
товара;
-объяснять, что такое дефицит и профицит; как не тратить 
напрасно деньги;
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                  Занятие 28.
Естественно – научная  
грамотность.
Про хомяка и его запасы.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Горох, свойства 
прорастания 
гороха.

-называть растения, которые составляют основу питания хомяка;
-объяснять, как влажность, наличие света, температура влияют на 
прорастание семян;
-объяснять, как влияет глубина посева на прорастание семян;
-определять правильную последовательность прорастания семян 
гороха;
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                Занятие 29.
Читательская  грамотность.
Про бобров.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Содержание 
текста, текст – 
описание.

-определение темы текста, типа текста; сравнение текстов;
-находить в тексте словосочетания, объяснять их лексическое 
значение;
-задавать вопросы по содержанию прочитанного;
-составлять речевые высказывания в письменной форме;
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                     Занятие 30.
Математическая  
грамотность.
Бобры – строители.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Диаметр, длина 
окружности, 
решение 
практических 
задач.

-иметь представление о диаметре окружности;
-анализировать таблицы, устанавливать закономерности их 
заполнения;
-находить приблизительное значение диаметра окружности;
-заменять умножение сложением одинаковых слагаемых;
-выбирать нужные инструменты, работать с чертежами, решать 
логические задачи;
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                        Занятие 31.
Финансовая грамотность.
Такие разные деньги.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Валюта, курс 
для обмена 
валюты. Деньги 
разных стран.

-иметь представление о валюте как национальной денежной 
единице;
-находить информацию к заданиям в тексте и на иллюстрациях;
-устанавливать принадлежность денедной единицы стране;
-иметь представление о банковской операции «обмен валюты»;
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              Занятие 32.
Естественно – научная  
грамотность.
Материал для плотин.
Наблюдение за погодой с 
использованием школьной 
метеоплощадки.

Строение 
древесины 
дерева, 
определение 
возраста 
дерева.

-иметь представление о составе древесины;
-проводить простейшие опыты по изучению свойств древесины 
разных пород деревьев;
-делать выводы по результатам наблюдений и опытов;
-понимать и объяснять, что такое твёрдые и мягкие породы 
деревьев;



НОО-02

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

3-4 КЛАССЫ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Программа курса внеурочной деятельности для 3 классов «Функциональная грамотность» разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. На основе программы 
Функциональная грамотность. 3 класс. Программа внеурочной деятельности / М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 
2022. – 88 с. – (Учение с увлечением). 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» составлена на основе нормативных 
документов:

           Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности 
младшего школьника. 

             Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. Формирование знаний и 
умений, необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе.

          Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом;

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;

– учить находить и извлекать информацию из различных текстов;

– учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода

проблем;

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения



прочитанного;

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором»,

«комментированное чтение» и др.;

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к

природе, науке и искусству;

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной,

человечеством и желание быть им полезным.

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая 
грамотность» и «Естественно-научная грамотность».

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению 
письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития 
знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 
понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 
целей.

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности 
определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.



Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, 
воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 
опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся 
способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 
быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 
экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений.

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для реализации в 3 
классе и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю).

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему усмотрению.

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей второклассников для занятий 
используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов.

В 3 классе начальной школы в первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-
научной грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



3 класс

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; основная мысль 
текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного 
текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного.

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедеятельности дождевых 
червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, 
магнит и его свойства.

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государственного бюджета, 
семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, 
желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета.

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений математических 
выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение 
суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение 
задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых 
диаграмм, работа с графиками.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса:



– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 
принятии решений о семейном бюджете; 

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 
простые вычисления в области семейных финансов; 

–  осознавать личную ответственность за свои поступки;

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации;

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование;

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от окружающих;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую.



Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу;

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане;

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка.

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи;

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста);

– слушать и понимать речь других;

– совместно договариваться о правилах работы в группе;

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:



– способность 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;

– способность различать тексты различных жанров и типов;

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей.

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах;

– способность проводить математические рассуждения;

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, 
которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах; 

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;

– представление о различных видах семейных доходов; 



– представление о различных видах семейных расходов;

– представление о способах экономии семейного бюджета.

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»:

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для 
освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов;

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обучение ведется на безотметочной основе.

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты;

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, 
справляются ли ученики с ними самостоятельно;

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по математике, 
русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 класс

№ 
п/п Тема Предмет изучения Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» (8часов)

1 Про дождевого 
червяка

Тип текста. Содержание 
научно-познавательного 
текста. 

– Определять тип текста;

– дополнять предложение словами из текста;

– определять периоды развития дождевого червя на основе 
теста;

– объяснять, почему дождевые черви – это настоящие 
сокровища, живущие под землёй; 

– определять на основе теста способ питания дождевых червей;

– находить предложение, соответствующее рисунку;

– выбирать утверждения, соответствующие тексту;

– составлять вопрос по содержанию текста;

– называть дополнительные вопросы, ответов на которые нет в 
тексте.



3 Кальций Содержание научно-
познавательного текста.

– Работать с кластером;

– Дополнять предложение словами из текста;

– определять, что такое минерал;

– называть стройматериалы, содержащие кальций;

– объяснять значение слова;

– выбирать утверждения, которые соответствуют 
прочитанному тексту;

– составлять предложения по рисунку;

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 
на составленный вопрос.

5 Сколько весит 
облако?

Тип текста. Главная 
мысль текста. 
Содержание текста

– Определять тип текста;

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная 
мысль;

– находить ответ на вопрос в тексте;

– объяснять значение слова;

– дополнять предложения;



– выбирать вопросы, на которые можно найти ответы в тексте;

– дополнять план текста;

– рассказывать о прочитанном произведении;

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 
на составленный вопрос;

– определять название книг с достоверными сведениями.

7 Хлеб – всему голова Тип текста. Главная 
мысль текста. 
Содержание текста

– Определять тип текста;

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная 
мысль;

– записывать пословицы о хлебе;

– записывать предложение, которое соответствует рисунку;

– находить ответ на вопрос в тексте;

– объяснять значение слова;

– рассказывать о прочитанном произведении;

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 
на составленный вопрос;

– работать с толкованием слова;

– определять порядок следования предложений;

– называть хлебобулочные изделия.



9 Про мел Главная мысль текста. 
Содержание текста.

– Заполнять кластер о происхождении мела;

– составлять вопрос по готовому ответу;

– давать определение слова;

– работать с толковым словарём;

– работать с толкованием слова;

– соединять части предложений и определять их порядок;

– составлять план текста в виде вопросов;

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 
на составленный вопрос.

11 Про мыло Содержание научно-
познавательного текста.

– Дополнять предложение;

– давать определение слова;

– работать с толковым словарём;

– соединять части предложений и определять их порядок;

– находить в тексте предложение, которое соответствует 
рисунку;

– находить в тексте предложение по заданному условию;



– дополнять текст по заданному условию;

– определять даты принятия гербов.

13 История свечи Содержание научно-
познавательного текста.

– Давать определение слова;

– записывать ответ на поставленный вопрос;

– определять слово по его лексическому значению;

– называть вещества, которые используют при изготовлении 
свечей;

– выбрать вопросы, на которые можно найти ответ в тексте;

– составлять вопросы и находить ответы в тексте;

– соединять части предложений и определять их порядок;

– заполнять кластер по рисункам на основе прочитанного 
текста;

– называть правила безопасности при использовании свечей;

– рассказывать о прочитанном произведении;

– отвечать на поставленный вопрос.

15 Магнит Содержание научно-
познавательного текста.

– Давать определение слова;

– дополнять предложение;



– находить ответ на поставленный вопрос;

– объяснять значение словосочетания;

– с помощью текста находить отличия между предметами;

– называть предметы, о которых говорится в тексте;

– рассказывать о прочитанном произведении.

Блок «Естественно-научная грамотность» (8часов)

2 Дождевые черви Дождевые черви – Называть части тела дождевого червя;

– объяснять, какую роль играют щетинки в жизни животного;

– рассказывать, чем питается дождевой червь;

– объяснять, почему во время дождя дождевые черви 
выползают на поверхность земли;

– наблюдать, как дождевые черви создают плодородную почву;

– заполнять таблицу-характеристику на дождевого червя.

4 Полезный кальций Кальций – Заполнять таблицу;

– дополнять предложение;

– определять с помощью опытов, что происходит с костями и 
скорлупой яйца, если из них удалить кальций;



– составлять суточное меню с молочными продуктами;

– дописывать вывод о необходимости кальция для организма.

6 Про облака Облака – С помощью опыта показывать образование облаков;

– объяснять, почему облака увеличиваются в размере;

– называть явления природы;

– называть виды облаков;

– определять погоду по облакам. 

8 Про хлеб и дрожжи Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства и различия ржи и 
пшеницы;

– описывать внешний вид ржаного и пшеничного хлеба;

– определять наличие дырочек в хлебобулочных изделиях;

– давать определение слову «дрожжи»;

– проводить опыт, показывающий влияние температуры на 
процесс брожения;

– проводить опыт, показывающий влияние сахара на процесс 
брожения;

– проводить опыт, доказывающий образование углекислого 
газа при брожении;

– проводить опыт, доказывающий, что вкус и качество хлеба 



зависят от выдержки теста.

10 Интересное 
вещество – мел

Мел. – Определять внешние признаки мела;

– доказывать, что мел не растворяется в воде;

– называть, из чего состоит мел;

– доказывать, что мел содержит карбонат кальция;

– определять состав мела;

– называть области применения мела.

12 Чем интересно мыло 
и как оно «работает»

Мыло – Называть виды мыла;

– исследовать мыло в сухом виде;

– показывать, что при намокании мыла появляется пена;

– проводить опыт, доказывающий, что мыло очищает воду от 
масла;

– проводить опыт, доказывающий, что мыло уменьшает 
поверхностное натяжение воды;

– исследовать с помощью лупы мыльные пузыри;

– доказывать, что мыльные пузыри образуются из жидкого 
мыла.



14 Про свечи Свеча – Рассказывать о строении свечи;

– рассказывать о зонах пламени свечи;

– объяснять, почему гаснет свеча;

– объяснять, почему внутри ёмкости поднимается вода;

– объяснять, почему происходит возгорание дыма.

16 Волшебный магнит Магнит – Называть виды магнитов;

– определять опытным путём, какие предметы притягивает 
магнит;

– доказывать с помощью опыта, что магнитная сила действует 
через стекло и другие предметы;

– показывать с помощью опыта, что магнит может 
намагничивать металлические предметы;

– рассказывать о том, что магнит имеет два полюса;

– показывать с помощью опыта, как можно создать компас.



Проверочная работа (1час)

17 Проверь себя Материал, изученный в 
первом полугодии.

– Ориентироваться в понятиях, изученных в первом полугодии;

– применять полученные знания в повседневной жизни;

– работать самостоятельно;

– планировать и корректировать свои действия в соответствии 
с поставленной учебной задачей.

Блок «Финансовая грамотность» (8часов)

18 Что такое 
«бюджет»?

Федеральный бюджет, 
уровни бюджета, 
дефицит, профицит.

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«бюджет», «налоги»; «дефицит», «профицит»;

– понимать, из каких уровней состоит бюджетная система 
России;

– объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они 
расходуются;

– выдвигать свои предположения и уметь аргументировать 
свой ответ;

– уметь слушать и слышать собеседника.

20 Семейный бюджет Семейный бюджет, 
доходы и расходы. 

– Объяснять значение понятия «семейный бюджет»;

– понимать, как в семье появляются доходы;

– делить расходы на «обязательные», «желаемые и 



«непредвиденные»;

– заполнять кластер;

– формулировать высказывание в устной и письменной речи на 
заданную тему.

22 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Зарплата

Понятие заработной 
платы, виды зарплаты.

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«заработная плата», «фиксированная зарплата», «аванс», 
«премия» и «гонорар»; 

– анализировать данные, представленные в виде графика;

– приводить примеры различных профессий;

– объяснять, отчего может зависеть размер заработной платы.

24 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Пенсия и 
социальные пособия

Пенсия, досрочная 
пенсия, пособия для 
разных категорий 
граждан.

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«пенсия», «досрочная пенсия», «пособие»; 

– на доступном для третьеклассника уровне определять 
основание для назначения досрочной пенсии;

– называть пособия, которые получают граждане нашей 
страны;

– определять, какие пособия относятся к регулярным, а какие – 
к эпизодическим.

26 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Наследство, вклад, 
выигрыш

Наследство, вклад, 
выигрыш. –– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«случайный доход», «выигрыш», «клад», «наследство» и 
«движимое и недвижимое имущество»; 



– понимать, что выигрыш облагается налогом;

– иметь представления о налогах, которые человек должен 
заплатить от доходов, полученных в виде выигрыша;

– понимать, как должен поступить человек, нашедший клад;

– называть предметы, которые человек может получить в 
наследство.

28 На что тратятся 
семейные деньги? 
Виды расходов

Классификация 
расходов по различным 
основаниям.

–– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«обязательные расходы», «желаемые расходы», 
«непредвиденные расходы»,

«текущие расходы», «капитальные расходы», «чрезвычайные 
расходы», «ежемесячные расходы», «ежегодные расходы», 
«сезонные расходы», «разовые расходы»,

– определять, к какой группе относятся те или иные расходы.

30 На что тратятся 
семейные деньги? 
Обязательные 
платежи

Виды обязательных 
платежей.

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«коммунальные платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»; 

– объяснять, почему обязательные платежи нужно платить 
вовремя;

– на примере различных ситуаций определять вид 
обязательного платежа.

32 Как сэкономить Экономия семейного – Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«экономия семейного бюджета», «продовольственные товары», 



семейные деньги? бюджета. «непродовольственные товары»; 

– формулировать простые правила экономии семейного 
бюджета;

– на доступном для третьеклассника уровне объяснять, почему 
необходимо экономить семейный бюджет.

Блок «Математическая грамотность» (8часов)

19 Расходы и доходы 
бюджета

Сравнение доходов и 
расходов. Дефицит и 
профицит.

– Определять дефицитный и профицитный бюджет;

– анализировать данные, представленные на инфографике, и на 
основе этих данных заполнять таблицу;

– выполнять вычисления по таблице;

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;

– составлять задачу по предложенному решению;

– формулировать вопрос задачи.

21 Планируем 
семейный бюджет

Доходы и расходы в 
семейном бюджете.

– анализировать данные, представленные в таблице, и по этим 
данным выполнять необходимые вычисления;

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, 
деление круглого числа на однозначное;

– анализировать данные столбчатой диаграммы;

– выполнять умножение двузначного числа на однозначное 
путём сложения одинаковых слагаемых;



– выполнять чертёж к задаче и записывать её решение.

23 Подсчитываем 
семейный доход

Семейный доход в 
таблице, на диаграмме.

– Анализировать график и по данным графика заполнять 
таблицу;

– выполнять сложение круглых многозначных чисел;

– находить с помощью калькулятора среднее арифметическое;

– сопоставлять таблицу и круговую диаграмму;

– анализировать данные таблицы и на основе этих данных 
дополнять недостающие подписи на круговой диаграмме;

– самостоятельно составлять круговую диаграмму.

25 Пенсии и пособия Прожиточный минимум, 
минимальная пенсия, 
пособия.

– Анализировать данные, представленные в таблице;

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;

– анализировать данные, представленные в виде гистограммы;

– вычислять, на сколько увеличилась пенсия за определённый 
период;

– заполнять таблицу на основе текстового материала;

– подсчитывать доход семьи от детских пособий.

27 Подсчитываем 
случайные 
(нерегулярные) 
доходы

Налог на выигрыш, 
доход от выигрыша в 
лотерею.

– Определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить 
налог с выигрыша;

– подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в 



лотерею;

– под руководством учителя с помощью калькулятора находить 
процент от числа.

29 Подсчитываем 
расходы

Обязательные и 
непредвиденные 
расходы.

– Анализировать данные инфографики;

– находить в таблице информацию, необходимую для 
выполнения задания;

– подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть 
от семейного дохода они составляют;

– подсчитывать, какую часть семья откладывает на 
непредвиденные расходы.

31 Расходы на 
обязательные 
платежи

Обязательные платежи – Определять, какие налоги должна платить семья;

– анализировать данные диаграммы и на основе этих данных 
заполнять таблицу;

– подсчитывать ежемесячные обязательные расходы;

– пользоваться калькулятором;

– объяснять причину уменьшения или увеличения 
обязательных платежей;

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел.



33 Подсчитываем 
сэкономленные 
деньги

Экономия семейного 
бюджета.

– Под руководством учителя решать составные задания на 
нахождения количества сэкономленных денег;

– объяснять, что такое «скидка в 25%»;

– определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой;

– находить часть от числа.

Проверочная работа (1час)

34 Проверь

себя

Материал, изученный во 
втором полугодии.

– Ориентироваться в понятиях, изученных во втором 
полугодии;

– применять полученные знания в повседневной жизни;

– работать самостоятельно;

– планировать и корректировать свои действия в соответствии 
с поставленной учебной задачей.

Календарно-тематическое планирование в 3 классе



№

п/п

тема урока дата

(план)

дата

(факт)

примечан
ие

Про дождевого червяка

Дождевые черви

Кальций 

Полезный кальций

Сколько весит облако

Про облака

Хлеб – всему голова

Про хлеб и дрожжи

Про мел

Интересное вещество – мел

Про мыло



Чем интересно мыло и как оно 
«работает»

История свечи

Про свечи

Магнит

Волшебный магнит

Проверочная работа

Что такое «бюджет»

Расходы и доходы бюджета

Семейный бюджет

Планируем семейный бюджет

Откуда в семье берутся деньги? 
Зарплата

Подсчитываем семейный доход

Откуда в семье берутся деньги? Пенсия 
и социальные пособия

Пенсии и пособия

Откуда в семье берутся деньги? 
Наследство, клад, выигрыш



Подсчитываем случайные 
(нерегулярные) доходы

На что тратятся семейные деньги? Виды 
расходов

Подсчитываем расходы

На что тратятся семейные деньги? 
Обязательные платежи

Расходы на обязательные платежи

Как сэкономить семейные деньги

Подсчитываем сэкономленные деньги

Проверочная работа



НОО-03

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«АЗБУКА КАДЕТА»



Аннотация

Рабочая программа курса «Азбука кадета» разработана с учетом введения прокадетских начальных классов на базе МБУ 
СОШ ЗАТО Звёздный в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва вступила в силу 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". Приоритетная задача Российской 
Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI 
века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством. Одной из задач выступает: формирование у детей высокого уровня духовно-
нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: 
«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 
традициям людей, которые живут рядом».

                 
Цель курса: формирование патриотического и правового самосознания, гражданской ответственности, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Задачи: 
 формировать нравственное отношение к старшему поколению, к истории школы, города, истории кадетского 

движения, государственным символам, к героической прошлой России;



 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психологических процессов и свойств 
личности;

 формировать практические навыки основ строевой подготовки;
 вовлекать кадетов в социально значимую деятельность, направленную на общественную активность.

                     

Наименование 
программы

Программа  воспитания кадетского класса «Я-кадет»

Основание для 
разработки 
программы

1. Рекомендации «Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации»
2.«Федеральный Закон №32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России» (с изменениями на 28 февраля 2007 
года)
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»
4. Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О 
военно-патриотических молодежных и детских 



объединениях».
5. Федеральный закон о внесении изменения в статью 1.1. «О 
днях воинской славы и памятных датах России»
6. Концепция кадетского движения в Чувашской Республике, 
2014 год

Основные 
исполнители 
программы

В реализации программы участвуют заместитель директора по 
ВР, классные руководитель, учителя предметники, учитель 
физкультуры учащиеся 1-4  классов.

Актуальность 
программы

Кадетское движение как одно из актуальных направлений 
модернизации образования на современном этапе, нацелено 
на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, 
ценности дружбы, гражданского достоинства, желания 
отстаивать независимость и величие своей Родины. 

Цели программы Создание системы работы по военно-патриотическому 
воспитанию 
в кадетском классе.  Формирование патриотического и 
правового самосознания, гражданской ответственности, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе.

Задачи  - Создать благоприятные условия для интеллектуального, 
нравственного, эмоционального, психического и физического 
формирования личности кадет, всемерного развития их 
способностей и творческого потенциала;
-  Организовать внутренний  распорядок, определяемый 
воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и 
возрастной психологии детей;
-  Способствовать формированию чувства ответственности за 
свои поступки, ответственности за товарищей, формированию 



высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 
способствующих выбору жизненного пути в области 
государственной службы;
-  Способствовать формированию стремления к здоровому 
образу жизни;
- Оказывать  помощь родителям (законным представителям) в 
воспитании и социальной защите подростков.

Перечень 
приоритетных 
направлений

1.Развитие познавательной активности кадет.
2.Формирование внутренней потребности личности к 
самосовершенствованию.
3.Формирование ценностных ориентаций кадет.

Сроки 
реализации

4 года (1-4 класс )

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Выпускник кадетского класса –  образованная, нравственно и 
физически здоровая, социально - активная личность. У 
обучающихся должны быть сформированы чувства 
патриотизма, верности гражданскому долгу, 
дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе 
как важнейших духовно-нравственных ценностей.

        Паспорт программы

Пояснительная записка
    Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность Российского общества. Признано, что 

основным институтом патриотического воспитания является система образования.  



Актуальность программы. В последние годы кадетское обучение и воспитание становится популярным как среди 
детей, так и среди родителей. Создание модели кадетских классов как структур общеобразовательных учебных 
заведений позволяет повысить доступность кадетского образования и создать структуру для организации и реализации 
воспитательного процесса на принципах кадетского воспитания, предусматривающих  формирование образованной и 
воспитанной личности для социально активной деятельности в различных сферах жизни общества.
         Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно патриотического и гражданского воспитания 
молодежи. Ведь именно с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к величию Российского 
государства. Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское движение. 

    История развития кадетства имеет славную историю. Многие выпускники кадетских корпусов с годами 
становились не только военачальниками, но и великими музыкантами, исследователями, художниками, писателями и 
поэтами. Это всегда был цвет нации, её гордость.   Начало государственного патриотического воспитания в России было 
положено Петром I, как особая подготовка и воспитание молодых кадров. Пройдя сквозь столетия, эта работа ведется по 
настоящее время. 

    В России накоплен практический опыт деятельности кадетских объединений. В начале 90-х годов в 
образовательных учреждениях при поддержке общественных организаций начали создаваться военно-патриотические 
кружки, клубы, которые со временем преобразовались в кадетские классы. Деятельность данных коллективов не только 
способствует подготовке учащихся к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Кадетские 
формирования помогают так же  решать проблемы безнадзорности и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Кадетское движение решает следующие задачи:

 Воспитание духовно-нравственно и физически здорового юношества на основе богатых исторических традиций 
России, родного края.

 Восстановление традиции служения Отечеству, способности и готовности защитить и отстоять интересы Родины.
 Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и необходимости выполнения их в жизни.
 Выработка устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в условиях, близких к 

экстремальным.
 Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окружающему миру.



 Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и настойчивости в их 
выполнении.
    
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 
его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний  
ученик.
Цель  программы: создание системы работы по патриотическому воспитанию 
обучающихся   (кадетов) 1-4 классов,  учитывая их физиологические и психологические  особенности.
Задачи программы  «Я-кадет»:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психического и физического 
формирования личности кадет, всемерного развития их способностей и творческого потенциала;
- организовать внутренний  распорядок, определяемый воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и 
возрастной психологии детей;
- способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 
формированию высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в 
области государственной службы;
- способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни.
Прогнозируемый  результат: 
- усвоение учащимися начальной школы основных нравственных ценностей и норм поведения в кадетском классе.
-  готовность воспитанников стать достойными кадетами, усвоение кадетами ценностей на примере истории кадетского 
движения.
Критерии результативности:
 Соблюдение кадетами  норм поведения в повседневной жизни в школе и вне школы.
 Активное участие кадетов в делах класса, школы.
 Активный интерес историей, частота посещений библиотеки, уровень успеваемости. 
Методы занятий:
 диалог



 диспут, дискуссия
 проекты
 социальные практики
 тренинги
 презентация творческих работ 
 интеллектуальные игры и викторины
мультимедийные презентации
 виртуальные экскурсии
 экскурсии
 встречи с офицерами.
Правовая основа реализации программы: 
1. Рекомендации «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации»
2.«Федеральный Закон №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» (с изменениями на 28 февраля 2007 
года)
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»
4. Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях».
5. Федеральный закон о внесении изменения в статью 1.1. «О днях воинской славы и памятных датах России»
Сроки реализации: 2022-2026 гг.
Режим занятий:
Продолжительность занятий:   1раз в неделю;  1кл. – 33 ч., 2- 4кл. – 34 ч.
Виды деятельности: игровая, познавательная. 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам:
В результате изучения данного курса личностных результатов:
-     определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы);
-    в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников группы и 
педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы;
-   уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов;



-   ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д.
-   оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-     определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
-     проговаривать последовательность действий;
-    учиться высказывать свое предположение (версию);
-    учиться работать по предложенному педагогом плану;
-    учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
-    учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
-   уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
-   владеть общим приемом решения учебных задач;
-   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного 
пространства родного края (малой родины);
-  учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, 
полученную от педагога,    и используя учебную литературу;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
Коммуникативные УУД:
- учиться выражать свои мысли;
- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
- критично относиться к своему мнению;
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;



- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
- предвидеть  последствия коллективных решений.
1 класс: 
Курс «Я кадет» в 1-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой: 

1. История кадетства. История школы (4 часа). 
2.  «Правила жизни» (12 часов). 
3. Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы (13 часов)). 
4. Политический вестник (1 раз в четверть). 

Итого – 33 часа. 

№ Тема Блок Форма 
проведения 
занятия 

Дата 
проведени
я 

1 Кадет – это звучит гордо. Кто 
такой кадет? 

№1 Беседа. 
Презентация

2 Культура приветствия. Что 
значит слово «Здравствуйте». 
Правила приветствия.

№2 Беседа. 
Ролевая игра 

3 Кадетское приветствие 
(приветствие входящего в 
класс учителя). 

№3 Тренинг 

4 Кадетское приветствие 
(рапорт дежурного)

№3 Тренинг 

5 Кадет на уроке. Правила 
школьной жизни. 

№2 Беседа. 
Моделировани
е ситуаций

6 Зачем нужны перемены. 
Можно ли отдыхать с 
пользой? 

№2 Беседа. 
Ролевая игра. 



7 Культура поведения в 
столовой. 

№2 Беседа. 
Тренинг. 

8 Экскурсия в школьный музей  №1 Экскурсия 
9 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
Презентация. 

10 Аккуратность и опрятность – 
основа успеха. 

№2 беседа. 
Презентация. 

11 Каждой вещи свое место 
(правила организации 
рабочего места – порядок в 
портфеле). 

№3 Тренинг – игра. 

12 Каждой вещи свое место 
(правила организации 
рабочего места –порядок на 
парте). 

№3 Тренинг – игра 

13 Культура внешнего вида 
настоящего кадета (прическа, 
форма, обувь, правила ухода). 

№2 Беседа. 
Презентация. 

14 Каждой вещи свое место (как 
правильно и аккуратно 
повесить форму). 

№3 Тренинг - игра

15 Культура поведения на 
прогулке, экскурсии.

№2 Беседа. 
Тренинг. 

16 Кадеты нашей школы. Как 
все начиналось.

№1 Экскурсия в 
школьный 
музей.

17 Политический вестник №4 Устный 



журнал. 
Презентация. 

18 Атрибутика кадетской 
формы. 

№3 Беседа. 
Моделировани
е эскиза 
эмблемы 
класса

19 Ритуалы в жизни кадета. 
Гимн РФ. Правила поведения 
во время исполнения гимна. 

№3 Презентация. 
Тренинг 

20 Ритуалы в жизни кадета. 
Флаг и герб РФ. Правила 
поведения во время выноса 
флага. 

№3 Презентация. 
Тренинг 

21 Ритуалы в жизни кадета. 
Клятва. 

№3 Презентация. 
Тренинг 

22 Культура поведения на  
общественных местах 
(культурный центр, театр). 

№2 Беседа. 
Тренинг. 

23 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 
Презентация. 

24 «Кадеты нашей школы». 
Встреча с выпускниками 
кадетских классов 

№1 Беседа. 

25 Закон «00» - основное 
правило жизни настоящего 
кадета. 

№2 Беседа. 
Диспут. 

28.02



26 Этикет взаимоотношений 
между мальчиками и 
девочками. 

№2 Беседа. 
Тренинг 

27 Забота о младших – основа 
кадетского братства. 

№3 Презентация в 
детском саду. 

28 Как кадет относится к 
старшим?

№2 Беседа. 

29 Мини-проект «Ветеран живет 
рядом» (подготовка подарка 
ветерану). 

№3 Проектная 
деятельность 

30 «Ветеран живет рядом». 
Встреча с ветераном. 

№2 Беседа. 

31 Групповой мини-проект 
«Составление правил жизни 
настоящего кадета». 

№3 Проектная 
деятельность

32 Презентация мини-проектов 
«Правила жизни настоящего 
кадета». 

№3 Презентация 
проектов 

33 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 
Презентация. 

2 класс: 
Курс «Я кадет» во 2-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой: 

1. История кадетского движения (4 часа). 
2. Азбука нравственности кадета (16 часов). 
3. Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы (6 часов)). 
4. Политические вестники (1 раз в месяц – 8 занятий).



 Итого – 34 часа. 

№ Тема Блок Форма 
проведения 
занятия 

Дата 
проведени
я 

1 «Кадет – это звучит гордо». №1 Беседа 
2 «Из истории кадетского движения» №1 Виртуальная 

экскурсия. 
3 Атрибутика кадетского класса. Знаки отличия. №1 Проектная 

деятельность. 
Моделировани
е знаков 
отличия

4 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

5 Основные правила жизни в кадетском классе. №2 Беседа 
6 Что такое «честь класса». №2 Беседа. 

Диспут. 
7 Мини-проект «Кодекс нашего класса» №2 Проектная 

деятельность
8 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
Презентация. 

9 Настоящий кадет – образец аккуратности и подтянутости. №2 Беседа. 
10 Быть воспитанным – что это значит? №2 Моделировани

е ситуаций
11 Мини-проект «Правила вежливости». №2 Проектная 

деятельность. 



12 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

13 Хочу – могу – надо №2 Беседа 
14 Держи свое слово. №2 Беседа. 

Диспут. 
15 Быть в ответе за порученное дело – что это значит? №2 Диспут. 

Анализ 
ситуаций. 

16 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 
Презентация. 

17 Умей ценить своё слово и чужое время. №2 Беседа 
18 Соблюдение режима дня – воспитание характера. №2 Беседа. 
19 Мини-проект «Режим дня» №3 Проектная 

деятельность 
20 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
21 Этикет настоящего кадета – основа поведения в обществе №3 Тренинги по 

основам 
поведения 

22 Мини-проект «Этикет младшего кадета» (модель 
поведения). 

№3 Проектная 
деятельность 

23 «Кадеты нашей школы». встреча с выпускниками 
кадетских классов 

№1 Беседа. 

24 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

25 Отзывчивость, сочувствие, чуткость – основы милосердия. №2 Беседа. 
26 Доброта и доброжелательность. №2 Беседа. 



27 Спешите делать добро! №3 Разведка 
полезных дел

28 Мини-проект «Подарок ветерану» №3 Проектная 
деятельность

29 «Ветеран живет рядом» №2 Встреча с 
ветераном

30 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

31 Что такое дружба. №2 Беседа. Анализ 
ситуаций.

32 «Моё» и «наше». №2 Беседа. Анализ 
ситуаций.

33 Один за всех все за одного. «Я» и «Мы». №3 Тренинг 
(веревочная 
технология)

34 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

3 класс: 
Курс «Я кадет» в 3-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой: 
1. «Я -  кадет» (3 часа). 
2.  Азбука нравственности кадета (15 часов). 
3.  Правила общения (8 часов). 
4. Политические вестники (1 раз в месяц – 8 занятий). 

Итого – 34 часа. 

№ Тема Блок Форма 
проведения 

Дата 
проведени



занятия я 
1 «Почему я решил стать кадетом?» №1 Диспут. 
2 «В тебе взрослеет гражданин» №1 Беседа. 
3 «Умей носить кадетскую форму». №1 Тренинг. 
4 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
5 Правила вежливого общения. №3 Беседа. Анализ 

ситуаций. 
6 «Секрет успеха публичного выступления» №3 Беседа. 

Тренинг  
7 «Секреты успешного спора». №3 Тренинг 
8 «Учись отстаивать свою точку зрения» №3 Тренинг 
9 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
Презентация. 

10 «Глубоко ранит острый меч, на много глубже – злая 
речь» 

№3 Проект. 

11 «Человеку свойственно ошибаться, а глупцу настаивать 
на своих ошибках»

№3 Диспут. 

12 Умение владеть собой. №3 Тренинг 
13 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
14 Что такое милосердие? №2 Беседа. 
15 «Чужого горя не бывает» №2 Беседа. 
16 Разведка полезных дел «Бюро добрых поступков» №2 Проект 
17 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
Презентация. 



18 Честность слов и поступков. №2 Беседа. Анализ 
ситуаций. 

19 «Один раз обманешь, другой раз не поверят» №2 Беседа. Анализ 
ситуаций. 

20 Держи свое слово №2
21 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 
22 О недостатках и слабостях:  высокомерие, корысть, 

тщеславие…
№2 Беседа. 

23 Зависть, жадность, хитрость – главные герои зла. №2 Беседа. 
24 «Учись преодолевать свои недостатки». Тренинг 

25 «Дорога к победе над собой» №2 Проект (план 
самовоспитания
)

26 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

27 Забота о старших – норма жизни кадета. №2 Беседа. 
Конкурс эссе. 

28 Мини-проект «Подарок ветерану» №2 Проектная 
деятельность

29 «Ветеран живет рядом» №2 Встреча с 
ветераном

30 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

31 Безделье и лень портят человека. №2 Беседа. Анализ 
ситуаций. 

32 Дисциплина и дисциплинированность кадета. №2 Беседа. Диспут. 



33 Викторина «Азбука нравственности» №2 Викторина 

34 Политический вестник №4 Устный 
журнал. 

4 класс: 
Курс «Я кадет» в 4-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой: 
1. История кадетского движения в лицах. (8 часов)
2. Дискуссионный клуб «Кадет». (12 час)
3. Социальные практики. (6 час)
4. Политические вестники (1 раз в месяц – 8 занятий). 

Итого – 34 часа. 
№ Тема Блок Форма 

проведения 
занятия

Дата 
проведен
ия 

1 История образования и 
развития кадетских корпусов 
в России. 

№1 Виртуальная 
экскурсия.

2 Развитие кадетских корпусов 
в современной России. 

№1 Виртуальная 
экскурсия. 

3 Викторина «История 
кадетского движения в 
России»

№1 Викторина. 

4 Политический вестник №4 Устный журнал. 
5 Кадетское братство. №2 Диспут. 
6 Кадетские традиции. №2 Беседа. 
7 Что значит «Поступить не по- №2 Диспут.



кадетски» 
8 «Настоящий кадет – это…» №2 Презентация 

творческих 
работ 

9 Политический вестник №4 Устный журнал. 
Презентация. 

10 «Я вам завещаю одно – 
храните святые заветы» (67 
заветов генерал-лейтенанта 
Б.В.Абрамовича)

№1 Беседа. 

11 «Жизнь великих кадет – 
образец для подражания» 

№1 Презентация 
творческих 
работ 

12 Что значит быть достойным 
заветам кадет? 

№2 Диспут. 

13 Политический вестник №4 Устный журнал. 
14 «Кадеты – полководцы и 

флотоводцы»
№1 Мини-проекты. 

15 «Кадеты – 
первооткрыватели» 

№1 Мини-проекты. 

16 «Кадеты – деятели искусства» №1 Мини-проекты. 
17 Политический вестник №4 Устный журнал. 

Презентация. 
18 Настоящий кадет – образец 

аккуратности и подтянутости
№2 Беседа 

19 Важен ли для кадета внешний 
вид? 

№2 Диспут 

20 Мой внешний вид – пример №3 Тренинг 



для младших. Учим беречь 
форму. 

21 Политический вестник №4 Устный журнал. 
22 Качества настоящего 

гражданина и патриота.
№2 Диспут 

23 «Что я должен знать и уметь 
для защиты своей Родины»

№2 Беседа. 

24 Проект «Есть такая 
профессия защищать Родину»

№3 Защита 
творческих 
работ о 
семейных 
династиях

25 Экскурсия в музее «Наши 
выпускники – защитники 
Родины» 

№3 Экскурсия 
(проведение)

26 Политический вестник №4 Устный журнал. 
27 «Чужого горя не бывает» №3 Разведка 

полезных дел 
28 Мини-проект «Подарок 

ветерану»
№3 Проект 

29 «Ветеран живет рядом» №3 Концерт для 
ветеранов

30 Политический вестник №4 Устный журнал. 
31 Мое отношение к понятиям 

«долг», «честь». 
№2 Диспут 

32 О цели в жизни. №2 Диспут 
33 Воспитание характера. №2 Диспут 
34 Политический вестник №4 Устный журнал. 



         
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Программа «Я-кадет» предполагает формирование у кадетов следующих общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, предусмотренных стандартом среднего общего 
образования.

Знать:
- основные факты, тенденции, явления, характеризующие целостность и системность исторического процесса 

развития военного образования в России;
- историческую обусловленность процессов, влияющих на создание и реформирование системы военного 

образования;
- особенности системы военного образования по сравнению с общеобразовательной системой в России в 

различные периоды ее истории.
Уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках различного типа;
- критически анализировать источники исторической информации;
- выявлять историческую информацию не только из литературных источников, но из знаковых систем и 

иллюстративного материала (карт, таблиц, схем, фотографий, иллюстраций и т.д.); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
- участвовать в дискуссиях по военно-исторической тематике, владеть терминологией, уметь убедительно и 

основательно доказывать свою точку зрения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, 

презентации, проекта.

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Оценка результативности программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 
которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей.  Они представлены духовно-нравственными 
параметрами.



Духовно-нравственные параметры
*уважение прав человека, толерантность, достоинство, активная жизненная позиция, гражданское самосознание
*общественно-гражданская компетентность
*морально-нравственная компетентность
Ожидаемые результаты
Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически здоровая, социально - активная личность. 
Формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, дисциплинированности, 
добросовестного отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных ценностей.

Используемая литература:
 
1. Байкова Л. А. Воспитание в традиционной и гуманистической педагогике//Педагогика. 2008, № 8. С. 56 - 62
2. Барышников Е. Н., Петрова Т. И. Воспитательная работа: Новый смысл. Новая цель. Новое содержание//Современные 
подходы к методологии и технологии воспитания. Спб., 2007. С. 68 - 75
3. Колесникова И. А. Воспитание человеческих качеств//Педагогика. 1998, № 8. С. 56 - 62
4. Краткий справочник по педагогическим технологиям/Под редакцией Н. Е. Щурковой. М., 1997
5. Орлова Т. В. Перспективное планирование развития школы. М. 2000
6. Якиманская И. С. Личностно - ориентированное обучение в современной школе. М. 1996



НОО-04

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА»



Пояснительная записка

1. Нормативно - правовая деятельность

Рабочая программа по курсу «Строевая подготовка» для 1- 4 классов составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; комплексной программы 
физического воспитания 1-11 классы, В.И.Лях, А.А Зданевич – М.: Просвещение, 2014 г. ;примерной программы 
учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол № 3/16 от 20.09.2016 г.), Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации; 
Федерального закона «Об образовании» и Федерального закона «Об обороне».

2. Цели и задачи

Цель программы: Формирование личности обучающегося на уровне начального общего образования, способной к 
осознанному саморазвитию и самосовершенствованию, творческому применению социального опыта в практической 
деятельности.  

Задачи программы: 

 создание условий для гармоничного развития личности и   самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию;

 формирование у обучающихся компетентности в различных предметных областях, обеспечение успешного 
освоения программного материала;

 создание условий для   обучающихся    самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать, оценивать процесс и 



результаты деятельности, выстраивать коммуникации с другими людьми;

 развитие у обучающихся способности действовать самостоятельно и быть успешными, усваивать и применять 
знания на уровне начального общего образования.

Программа формирования универсальных учебных действий состоит из разделов:

 формирование универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию;

 ценностные ориентиры на уровне начального общего образования;

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с учебно-методическим 
комплектом «Школа России»; 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов.

3. Место курса в учебном плане:

Содержание программы «Строевая подготовка» актуально в наше время.

 Программа «Строевая подготовка» рассчитана на 34 учебных часа для учащихся       с 1-го по 4-й кадетские классы (из 
расчета 1 час в неделю) на четыре года обучения. 

4. Общая характеристика 



. 

Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий обучающихся. Основой 
подготовки к совместным действиям был, есть и остается строй. Он вырабатывает способность быстро, точно и 
одновременно исполнять команду учителя. Строевая подготовка основана на глубоком понимании детей необходимости 
четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении приемов в составе отделения.

Данная программа является частью общей предметной области «Кадетское воспитание» и разработана для 
успешной социализации учащихся, оказания влияния на все стороны жизнедеятельности.

Специфика программы требует особой организации учебной деятельности в форме деятельностного подхода.

Практическая сторона образования связана с дисциплинированностью; выработки быстроты и четкости действий; 
приобретение навыков строевой подготовки, духовно-нравственным и патриотическим развитием ребёнка.

Практическая полезность «Строевой подготовки» обусловлена эффективным, всесторонним развитием личности 
школьника. Обучение строевой подготовке даёт возможность развить у учащихся строевой выправки, подтянутости, 
выносливости, дисциплинированности, внимательности, воспитание ответственности и чувства коллективизма.

Структура учебного курса:

Основное содержание образования в программе представлено следующими разделами программы:

 Общие положения.

 Строевые приемы и движение без оружия.

 Строи подразделения в пешем порядке.  



 Строевой смотр подразделения.

 Резерв.

Основные образовательные технологии:

      В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но 
и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, 
объяснительно-иллюстративное обучение, элементы технологии программируемого обучения

5. Планируемые результаты

проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и 
условиях;

● проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;

● бескорыстная помощь своим сверстникам, умение находить с ними общий язык и общие интересы;

● принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни своей 
страны;

● формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;

● формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной оценки происходящих событий.

Метапредметные результаты:



● характеризовать явления(действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта;

● находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправлений;

● общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности;

● организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий;

● планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения ;

● анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 
улучшения ;

● технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых движений, использовать их в других 
школьных дисциплинах;

Предметные результаты:

● знать основные положения Строевого устава ВС РФ;

● знать правила ношения формы и знаков кадета;

● уметь выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго соблюдать установленные правила ношения 
форменного обмундирования для воспитанников кадетских классов;

● уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с требованиями Строевого устава ВС РФ.



 

 Содержание УМК «Школа России» связано с формированием универсальных учебных действий на разных этапах 
обучения в начальной школе:

Метапредметные универсальные учебные действияКла
сс 

Личностные УУД

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 
клас
с

1.Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «Родина»,  
«природа», «семья».

2.Уважать свою семью, 
родных, сверстников.

3. Освоить роль ученика:

формирование интереса к 
учению.

4.Оценивать жизненные 
ситуации, поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1.Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.

2.Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во время 
внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях 
под руководством учителя.

3. Определить план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.

4 Использовать в своей 
деятельности простейшие 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.

2Отвечать на контрольные 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различное.

4.Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.

5. Подробно пересказывать  

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях.

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.

3. Соблюдать простейшие 
формы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.

4. Слушать и понимать речь 
других.

5. Участвовать в паре



приборы: линейку, 
треугольник. т.п.

прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.

2 
клас
с

1.Ценить и принимать 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«Родина» «природа»  « 
семья», «мир»,    

«настоящий друг».

2.Уважать  свою Родину 
и народ. 

3.Приобрести  желания 
учиться.

4Оценивать жизненные 
ситуации, поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.

2.Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.

4.Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.

5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, предложенным 
учителем.

6.Использовать в своей 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.

2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.

3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям: находить 
закономерности;

самостоятельно продолжать 
их по установленному 
правилу.

4. подробно пересказывать 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать точку зрения на 
события, поступки.

2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.

3. Читать вслух и про себя  
тексты учебников, 
художественные и научно-
популярные книги,

понимать прочитанное.

4. Выполнять различные роли 
в группе, принимать участие в 
решение проблем ( задач)



деятельности простейшие и 
более сложные приборы: 
линейку, треугольник , 
циркуль т. п.

7. Корректировать 
выполнения задания в 
дальнейшем 

8.Оценка своего знания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простейший план.

5. Определять в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания.

6.Находить  необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях.

7. Наблюдать и 
самостоятельно делать 
выводы.

3 
клас
с

1.Ценить и принимать 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение»,«Родина» 
«природа»,«семья», 
«мир», «настоящий 
друг»,«справедли-
вость»,«желание 
понимать друг друга», 
«принимать позицию 
другого».

2. Уважать  свой народ,  

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения задания.

2 Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
заданий в учебном 
процессе и жизненных 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.

2.Самостоятельно  
предполагать, какая 
дополнительная информация 

1 Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.

3. Читать вслух и про себя  
тексты учебников, 
художественные и научно-



проявлять  терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов.

3.Освоение личностного 
смысла учения, желание 
продолжить свою учебу.

4Оценивать жизненные 
ситуации, поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей.

ситуациях.

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.

4.Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.

5.Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов.

6.  Корректировать 
выполнения задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 

будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных  
учителем: словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация)

4.  Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ.

5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факта. 

популярные книги,

понимать прочитанное.

4. Выполнять различные роли 
в группе, принимать участие в 
решение проблем ( задач)

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета

6. Критично относиться к 
своему мнению.

7. Понимать точку зрения 
другого.

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.



приборы.

8.Оценка своего знания по 
параметрам, заранее 
представленным.

4 
клас
с

1.Ценить и принимать 
базовые ценности: 
«добро», «терпение», 
«Родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать друг 
друга», «принимать 
позицию другого».

2. Уважать к своему 
народу, доброжелательно 
относиться к другим 
народам, принимать 
ценности других 
народов.

3. Освоение личностного 
смысла учения, выбор 
дальнейшего 
образовательного 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель. 
Планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.

2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.

3. определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку

1 Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
деятельность по изучению 
незнакомого материала.

2 Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных 
дисков.

3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 

1 Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.

3. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественные и научно-
популярные книги,

понимать прочитанное.

4. Выполнять различные роли 
в группе, принимать участие в 
решение проблем (задач)

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 



маршрута.

4Оценивать жизненные 
ситуации, поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски)

4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факта. 

5. самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
передавать информацию на 
основе схемы, модели, 
сообщения.

6. Составлять сложный план 
текста.

7. Уметь передавать  
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде.

аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.

6.Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции, уметь 
договариваться с людьми 
дрогой позиции.

7. Понимать точку зрения 
другого.

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия 
коллективных решений.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Оценка планируемых результатов:

Ученик научится:  

- основным положениям Строевого устава ВС РФ, в том числе статьи 1- 15,25-26 (наизусть);

- формам организации и методам проведения занятий по строевой подготовке в отделении;

Ученик получает возможность научиться: 

      - выполнять обязанности командиров подразделений и личного состава 

- кадет перед построением и в строю, строго соблюдать правила ношения форменной одежды;

- уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия и с оружием, отдавать воинскую 
честь, выходить и становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от него;

- правильно действовать в строях отделения, взвода, роты в пешем порядке, управлять ими;

- организовать и методически правильно проводить занятия по строевой подготовке с личным составом отделения, 
совершенствовать строевую выучку подчиненных в повседневной деятельности. 

- ознакомиться с требованиями Инструкции о порядке проверки и оценки строевой подготовки подразделений, с 
порядком проведения состязаний на лучшую строевую выучку подразделений, методикой разучивания строевой песни с 
подразделениями.                      

Строевая подготовка обучающихся включает: одиночное строевое обучение действиям в строю подразделения в 
пешем порядке, обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению строем и методику 



проведения занятий по строевой подготовке с отделением. Основой строевой подготовки является одиночное строевое 
обучение.

Формы диагностики:

1. Зачёты после каждого учебного раздела;

2. Строевые смотры;

3. Парады на День Защитника Отечества и День Победы.

Формы контроля:

Промежуточная аттестация согласно Положения МБУ СОШ ЗАТО Звездный «Формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».

Требования к результатам освоения учебного курса:

В процессе изучения программы «Строевая подготовка» предполагается приобретение учащимися следующих 
знаний, умений и навыков:

 понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 
национальной безопасности.

 знание основных видов воинской деятельности;

 знание строевой подготовки;

 знать строи и порядок управления строем отделения и взвода;



 знание обязанностей кадета перед построением и в строй,

 знание государственных и военных символов Российской Федерации;

 знание боевых традиций Вооруженных Сил России;

 умение выполнять строевые приемы на месте и в движении;

 умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении;

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Совершенствование строевой выучки обучающихся и их практических навыков в командовании проводится на 
занятиях по всем изучаемым дисциплинам в повседневной жизни, при построениях и передвижениях, подготовке и 
проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий.

Каждое занятие по строевой подготовке должно быть образцово организовано, а учебное время эффективно 
использовано, из которого 80-90% должно отводиться на практическую отработку строевых приемов и действий.

Строевые смотры проводятся не реже двух раз в год.

Все занятия и смотры проводятся в строгом соответствии с требованиями Строевого устава ВС РФ и Инструкции о 
порядке проверки и оценки строевой подготовки. При их организации используются рекомендации, пособия по строевой 
подготовке.

Обучение строевым приемам проводится в последовательности: ознакомление с приемом, его разучивание, 
тренировка.



Для ознакомления с приемом - он называется; указывается, где и для какой цели он применяется; подается команда, 
по которой выполняется прием; образцово показывается его выполнение в целом, а затем в медленном темпе (по 
разделениям) с кратким пояснением порядка выполнения.

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с помощью подготовительных упражнений, а 
затем в целом. Руководитель занятия, подавая команды на выполнение строевого приема, следит за его отработкой 
двумя-тремя обучаемыми и исправляет допущенные ими ошибки. Остальные обучающиеся по этим командам 
одновременно выполняют этот прием. Закончив разучивание приема с одной группой, преподаватель переходит к 
обучению следующей группы до усвоения его всеми обучающимися.

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении до получения обучающимися 
прочных навыков.

Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. При этом строевой прием может 
выполняться по команде (счету) командира или по счету вслух самих обучающихся.

При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале объявляет название строя, сообщает, какие 
подаются команды, показывает выполнение приема на подразделении по разделениям и слитно, а затем приступает к 
тренировке.

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями обучающихся, поочередно назначаемых командовать 
подразделениями, и устраняет допущенные ими ошибки. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного курса



Строевая подготовка включает:

- теоретические и исторические приемы строевой подготовки;

- одиночное строевое обучение;

- обучение действиям в строю подразделений в пешем порядке;

- обучение выполнению обязанностей командира отделения по управлению строем. Основой строевой подготовки 
является одиночное строевое обучение кадетов.

Первый год обучения (33 часа).

Ознакомление с предметом «Строевая подготовка». Занятие по этой теме обычно проводятся в составе отделения 
(взвода) под руководством учителя. Построив взвод (роту) в одну шеренгу, учитель выводит из строя отделение и, 
поставив его в одну шеренгу перед строем, объявляет тему и содержание занятия, дает определение элементам строя.

Строй — установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий в 
пешем порядке и на машинах.

Шеренга — строй, в котором кадеты размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах.

Рассказав о назначении команд и показав порядок их подачи и выполнения, следует перейти к изучению обязанностей 
кадетов перед построением и в строю. Но прежде необходимо разъяснить обучаемым требования Строевого устава, 
предъявляемые к кадетам перед построением и в строю.

В ходе занятия учитель проверяет аккуратность и правильность подгонки обмундирования, приучает кадет к взаимной 
помощи при устранении недостатков, обнаруженных во внешнем виде; обучает определению своего места в строю и 
соблюдению дисциплины. Аккуратность и правильность подгонки обмундирования проверяются так: офицер-
воспитатель строит обучаемых в одну шеренгу, обходит строй с правого фланга и проверяет каждого в отдельности: 



правильно ли заправлено обмундирование, как надет головной убор и т. д. Недостатки отмечаются и устраняются тут 
же. На примерах аккуратно и неряшливо одетых обучаемых учитель объясняет требования Строевого устава и 
показывает порядок устранения недостатков: на себе или на одном-двух обучаемых он демонстрирует, как правильно 
заправить обмундирование, надеть головной убор и т. д. Учитель рассказывает обучаемым о их назначении и показать, 
как правильно выполнять команды. Он говорит, что команды служат для управления строями, подаются, как правило, 
голосом, а также сигналами и личным примером. Для ознакомления с командами командир практически подает 
несколько команд голосом и сигналами, но пока не требует их выполнения. Команда разделяется па предварительную и 
исполнительную; могут быть и только исполнительные команды. Предварительная команда подается отчетливо, громко 
и протяжно, чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир. По предварительной команде 
те, кто стоит в строю и вне строя на месте, принимают положение «смирно», а находящиеся в движении ставят ногу 
тверже. Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. Исполнительная команда 
немедленно и четко выполняется. Чтобы привлечь внимание обучаемого, в предварительной команде называется 
наименование подразделения или фамилия обучаемого. Например, «Взвод – СТОЙ!», «Второе отделение, шагом – 
МАРШ», «Товарищ Иванов, кру-ГОМ» и так далее. После объяснения командир подает голосом несколько команд, 
состоящих из предварительной и исполнительной, требует выполнить их. Например: «Отделение, ша- гом - МАРШ», 
«Товарищ Сидоров, кру-ГОМ» и т. п. После объяснения командир подает несколько исполнительных команд, например: 
«ВСТАТЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «ОТСТАВИТЬ» и т. п., и требует, чтобы обучаемые 
выполнили их. В заключение командир поясняет, что для отмены приема (действия) или для прекращения его подается 
команда «ОТСТАВИТЬ»; рассказывает и показывает, что по команде «ОТСТАВИТЬ» принимается положение, в 
котором обучаемый находился до выполнения приема.

К концу учебного года дети должны знать:

- правила ношения кадетского обмундирования;

- свое место в строю;



- основные приемы и движения построений;

- основные команды построений.

К концу учебного года дети должны уметь:

- правильно надевать форму кадета;

- строиться по команде учителя;

- исполнять команды учителя;

- держать необходимую дистанцию в строю.

Второй год обучения (34 часа).

Обучающиеся продолжают знакомиться с элементами построений:

Парад – торжественное прохождение солдат или военной техники.

Фланг - правая и левая оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются.

Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие (обучаемые) обращены лицом.

Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту.



Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими (обучаемыми), подразделениями и частями. Учителю 
необходимо подчеркнуть, что в сомкнутом строю, в котором сейчас находятся солдаты, интервал между локтями рядом 
стоящих должен быть равен ширине ладони.

Ширина строя — расстояние между флангами.

После объяснения и показа элементов одношереножного строя учитель перестраивает отделение в двух шереножный 
строй и дает его определение. В двухшереножном строю, военнослужащие одной шеренги расположены в затылок 
воспитанникам другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки). Командир предлагает проверить 
дистанцию между шеренгами, для чего обучаемые второй шеренги, вытянув руку (левую), кладут ладонь на плечо 
впереди стоящего. В двухшереножном строю шеренги называются первой и второй. При повороте строя их название не 
изменяется. Далее кадеты знакомятся с понятием «строевая стойка». Строевая стойка принимается по команде 
«Становись» или «Смирно». Изучение строевой стойки начинается с образцового показа ее командиром; при этом 
обучаемые должны видеть его спереди сбоку. Затем командир рассказывает обучаемым, по каким командам и в каких 
случаях принимается строевая стойка, и показывает порядок ее принятия по разделениям, кратко поясняя выполнение 
каждого ее элемента. После этого он приказывает кадетам принять строевую стойку самостоятельно и проверяет 
каждого из них, отмечая недостатки, а затем приступает к разучиванию строевой стойки по элементам. Начинать 
целесообразно с подготовительных упражнений для выработки правильной постановки корпуса, ног, рук, плеч и головы. 
Так же кадеты в первый раз знакомятся со способами и приёмами передвижения солдат в бою. Выполняют несложные 
приемы прохождения препятствий на специально оборудованной площадке.

К концу второго года бучения кадеты должны знать:

- расстояние и интервалы при построении;

- понятия «парад», «фланг», «фронт», «тыльная сторона», «строевая стойка», «интервал», «ширина строя».

- правила построения в условиях парада.



К концу второго года обучения дети должны уметь:

- четко следовать командам учителя;

- выполнять строевые приемы в условиях парада;

- выполнять несложные приемы прохождения полосы препятствий.

Третий год обучения (34 часа).

Кадеты продолжают изучать и совершенствовать основные правила и приемы построений. При этом учитель 
подключает музыкальное сопровождение строя. Также изучается отдание воинского приветствия в движении: командир 
выстраивает отделение в одну шеренгу, показывает и поясняет технику выполнения приема в начале в целом, затем по 
разделениям, указывая, что для воинского приветствия в движении вне строя за 3-4 шагов до начальника надо 
прекратить движение руками, повернуть голову в сторону начальника и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. По 
счету «Делай — РАЗ» сделать шаг левой ногой, одновременно с постановкой ноги на землю прекратить движение 
руками и повернуть голову в сторону начальника. По счету «Делай -ДВА, делан —ТРИ, делай — ЧЕ-ТЫРЕ, делай — 
ПЯТЬ, делай — ШЕСТЬ» продолжать движение с прижатыми к корпусу руками и смотреть начальнику и лицо. По 
следующему счету «Делай — РАЗ», пройдя начальника, одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 
поставить прямо и продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных шага, повторить упражнение в таком же 
порядке. Изучив прием по разделениям, командир тренирует обучаемых и выполнении его в целом. Для последующей 
тренировки он выстраивает отделение в колонну по одному, пропускает обучаемых мимо себя и проверяет действия 
каждого из них. Затем изучаются способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке. Для 
этого кадеты выстраиваются на специально оборудованной площадке для про- хождения полосы препятствий. Кадеты 
знакомятся с приемами движений «бегом», «полз- ком» , «на корточках». Прохождение «лестницы», «наклонной доски», 
«лабиринта», «ко- чек» и т.д.



К концу третьего года бучения кадеты должны знать:

- основные приемы построений и движений под музыку;

- правила отдание воинского приветствия в движении;

- способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке.

К концу третьего года обучения дети должны уметь:

- двигаться в строю под музыку;

- отдавать воинское приветствие в движении;

- проходить полосу препятствий.

Четвертый год обучения (34 часа).

Строевые приёмы в движении с исполнением песни: кадеты разучивают песни и совершенствуют строевую выправку. 
Закрепляются и оттачиваются ранее изученные команды и понятия строевой подготовки. Строи отделения. Практика в 
командовании строями отделения. Учитель практикует поочередно каждого воспитанника на умение командовать 
строем на своем примере. Способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке: закрепляются 
навыки движения кадет на специально оборудованной площадке. Оттачиваются приемы прохождения полосы 
препятствий.

К концу четвертого года обучения кадет должен знать:

- строевые песни;



- приемы движения строя с исполнением песни;

- приемы командования строем;

- приемы передвижения в условиях боя.

Содержание учебного курса

Строевая подготовка включает:

- теоретические и исторические приемы строевой подготовки;

- одиночное строевое обучение;

- обучение действиям в строю подразделений в пешем порядке;

- обучение выполнению обязанностей командира отделения по управлению строем. Основой строевой подготовки 
является одиночное строевое обучение кадетов.

Первый год обучения (33 часа).

Ознакомление с предметом «Строевая подготовка». Занятие по этой теме обычно проводятся в составе отделения 
(взвода) под руководством учителя. Построив взвод (роту) в одну шеренгу, учитель выводит из строя отделение и, 
поставив его в одну шеренгу перед строем, объявляет тему и содержание занятия, дает определение элементам строя.

Строй — установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий в 
пешем порядке и на машинах.

Шеренга — строй, в котором кадеты размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах.



Рассказав о назначении команд и показав порядок их подачи и выполнения, следует перейти к изучению обязанностей 
кадетов перед построением и в строю. Но прежде необходимо разъяснить обучаемым требования Строевого устава, 
предъявляемые к кадетам перед построением и в строю.

В ходе занятия учитель проверяет аккуратность и правильность подгонки обмундирования, приучает кадет к взаимной 
помощи при устранении недостатков, обнаруженных во внешнем виде; обучает определению своего места в строю и 
соблюдению дисциплины. Аккуратность и правильность подгонки обмундирования проверяются так: офицер-
воспитатель строит обучаемых в одну шеренгу, обходит строй с правого фланга и проверяет каждого в отдельности: 
правильно ли заправлено обмундирование, как надет головной убор и т. д. Недостатки отмечаются и устраняются тут 
же. На примерах аккуратно и неряшливо одетых обучаемых учитель объясняет требования Строевого устава и 
показывает порядок устранения недостатков: на себе или на одном-двух обучаемых он демонстрирует, как правильно 
заправить обмундирование, надеть головной убор и т. д. Учитель рассказывает обучаемым о их назначении и показать, 
как правильно выполнять команды. Он говорит, что команды служат для управления строями, подаются, как правило, 
голосом, а также сигналами и личным примером. Для ознакомления с командами командир практически подает 
несколько команд голосом и сигналами, но пока не требует их выполнения. Команда разделяется па предварительную и 
исполнительную; могут быть и только исполнительные команды. Предварительная команда подается отчетливо, громко 
и протяжно, чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир. По предварительной команде 
те, кто стоит в строю и вне строя на месте, принимают положение «смирно», а находящиеся в движении ставят ногу 
тверже. Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. Исполнительная команда 
немедленно и четко выполняется. Чтобы привлечь внимание обучаемого, в предварительной команде называется 
наименование подразделения или фамилия обучаемого. Например, «Взвод – СТОЙ!», «Второе отделение, шагом – 
МАРШ», «Товарищ Иванов, кру-ГОМ» и так далее. После объяснения командир подает голосом несколько команд, 
состоящих из предварительной и исполнительной, требует выполнить их. Например: «Отделение, ша- гом - МАРШ», 
«Товарищ Сидоров, кру-ГОМ» и т. п. После объяснения командир подает несколько исполнительных команд, например: 
«ВСТАТЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «ОТСТАВИТЬ» и т. п., и требует, чтобы обучаемые 



выполнили их. В заключение командир поясняет, что для отмены приема (действия) или для прекращения его подается 
команда «ОТСТАВИТЬ»; рассказывает и показывает, что по команде «ОТСТАВИТЬ» принимается положение, в 
котором обучаемый находился до выполнения приема.

К концу учебного года дети должны знать:

- правила ношения кадетского обмундирования;

- свое место в строю;

- основные приемы и движения построений;

- основные команды построений.

К концу учебного года дети должны уметь:

- правильно надевать форму кадета;

- строиться по команде учителя;

- исполнять команды учителя;

- держать необходимую дистанцию в строю.

Второй год обучения (34 часа).



Обучающиеся продолжают знакомиться с элементами построений:

Парад – торжественное прохождение солдат или военной техники.

Фланг - правая и левая оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются.

Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие (обучаемые) обращены лицом.

Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту.

Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими (обучаемыми), подразделениями и частями. Учителю 
необходимо подчеркнуть, что в сомкнутом строю, в котором сейчас находятся солдаты, интервал между локтями рядом 
стоящих должен быть равен ширине ладони.

Ширина строя — расстояние между флангами.

После объяснения и показа элементов одношереножного строя учитель перестраивает отделение в двух шереножный 
строй и дает его определение. В двухшереножном строю, военнослужащие одной шеренги расположены в затылок 
воспитанникам другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки). Командир предлагает проверить 
дистанцию между шеренгами, для чего обучаемые второй шеренги, вытянув руку (левую), кладут ладонь на плечо 
впереди стоящего. В двухшереножном строю шеренги называются первой и второй. При повороте строя их название не 
изменяется. Далее кадеты знакомятся с понятием «строевая стойка». Строевая стойка принимается по команде 
«Становись» или «Смирно». Изучение строевой стойки начинается с образцового показа ее командиром; при этом 
обучаемые должны видеть его спереди сбоку. Затем командир рассказывает обучаемым, по каким командам и в каких 
случаях принимается строевая стойка, и показывает порядок ее принятия по разделениям, кратко поясняя выполнение 
каждого ее элемента. После этого он приказывает кадетам принять строевую стойку самостоятельно и проверяет 
каждого из них, отмечая недостатки, а затем приступает к разучиванию строевой стойки по элементам. Начинать 
целесообразно с подготовительных упражнений для выработки правильной постановки корпуса, ног, рук, плеч и головы. 



Так же кадеты в первый раз знакомятся со способами и приёмами передвижения солдат в бою. Выполняют несложные 
приемы прохождения препятствий на специально оборудованной площадке.

К концу второго года бучения кадеты должны знать:

- расстояние и интервалы при построении;

- понятия «парад», «фланг», «фронт», «тыльная сторона», «строевая стойка», «интервал», «ширина строя».

- правила построения в условиях парада.

К концу второго года обучения дети должны уметь:

- четко следовать командам учителя;

- выполнять строевые приемы в условиях парада;

- выполнять несложные приемы прохождения полосы препятствий.

Третий год обучения (34 часа).

Кадеты продолжают изучать и совершенствовать основные правила и приемы построений. При этом учитель 
подключает музыкальное сопровождение строя. Также изучается отдание воинского приветствия в движении: командир 
выстраивает отделение в одну шеренгу, показывает и поясняет технику выполнения приема в начале в целом, затем по 
разделениям, указывая, что для воинского приветствия в движении вне строя за 3-4 шагов до начальника надо 
прекратить движение руками, повернуть голову в сторону начальника и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. По 
счету «Делай — РАЗ» сделать шаг левой ногой, одновременно с постановкой ноги на землю прекратить движение 
руками и повернуть голову в сторону начальника. По счету «Делай -ДВА, делан —ТРИ, делай — ЧЕ-ТЫРЕ, делай — 



ПЯТЬ, делай — ШЕСТЬ» продолжать движение с прижатыми к корпусу руками и смотреть начальнику и лицо. По 
следующему счету «Делай — РАЗ», пройдя начальника, одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 
поставить прямо и продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных шага, повторить упражнение в таком же 
порядке. Изучив прием по разделениям, командир тренирует обучаемых и выполнении его в целом. Для последующей 
тренировки он выстраивает отделение в колонну по одному, пропускает обучаемых мимо себя и проверяет действия 
каждого из них. Затем изучаются способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке. Для 
этого кадеты выстраиваются на специально оборудованной площадке для про- хождения полосы препятствий. Кадеты 
знакомятся с приемами движений «бегом», «полз- ком» , «на корточках». Прохождение «лестницы», «наклонной доски», 
«лабиринта», «ко- чек» и т.д.

К концу третьего года бучения кадеты должны знать:

- основные приемы построений и движений под музыку;

- правила отдание воинского приветствия в движении;

- способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке.

К концу третьего года обучения дети должны уметь:

- двигаться в строю под музыку;

- отдавать воинское приветствие в движении;

- проходить полосу препятствий.

Четвертый год обучения (34 часа).



Строевые приёмы в движении с исполнением песни: кадеты разучивают песни и совершенствуют строевую выправку. 
Закрепляются и оттачиваются ранее изученные команды и понятия строевой подготовки. Строи отделения. Практика в 
командовании строями отделения. Учитель практикует поочередно каждого воспитанника на умение командовать 
строем на своем примере. Способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке: закрепляются 
навыки движения кадет на специально оборудованной площадке. Оттачиваются приемы прохождения полосы 
препятствий.

К концу четвертого года обучения кадет должен знать:

- строевые песни;

- приемы движения строя с исполнением песни;

- приемы командования строем;

- приемы передвижения в условиях боя.

Содержание разделов и тем:

1. Общие положения.

a. Строи и управление ими.

b. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю.

2. Строевые приемы и движение без оружия.

a. Строевая стойка.



b. Повороты на месте.

c. Движение.

d. Повороты в движении.

2.5. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

2.6. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.

3. Строевой смотр.

3.1. Общие положения.

3.2. Строевой смотр в пешем порядке.

4.  Строи подразделения в пешем порядке.  

4.1. Движение с песней.

4.2. Отдание воинского приветствия в движении.

4.3. Изменение скорости движения

5.  Резерв.

.



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Распределение часов по 
классам

№ 
п/п

Разделы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Общие положения. 4 3 3 3

2 Строевые приемы и движение без 
оружия.

21 17 17 14

3 Строи подразделения в пешем 
порядке.  

3 8 8 11

4 Строевой смотр подразделения 2 2 2 2

5 Резерв (за счёт повторения тем из 
раздела «Строевые приемы и 
движение без оружия» и раздела 
«Строи подразделения в пешем 
порядке») 

4 4 4 4

34 34 34 34

Тематическое планирование 1 класс



п/п Тема раздела количест
во часов

Содержание Характеристика 
основных видов 
деятельности

1 Общее положение. 
Правила ношения 
кадетской формы 
одежды

.4 часа Форма, 
опознавательные 
знаки и символы 
кадета. Значение 
кадетской формы 
для движения кадет 
в строю. Правила 
ношения формы.

Коллективный 
анализ деталей 
формы кадета, 
правила ношения 
формы, обозначать 
важность 
кадетской формы 
для строя.

2 Строевые приёмы в 
движении и на 
месте 

.25часов Знакомство и 
тренировка 
основных приемов 
движения в строю: 
виды построений, 
команды для 
перестроения. 
Понятия «строй», 
«шеренга».

Движение в одну 
колонну, команды 
(налево, направо, 
кругом), 
одиночная 
строевая 
подготовка



3 Контрольные 
занятия

4часа Контрольное 
построение и 
выполнение 
основных ко- манд. 
Показательное 
построение на 
празднике 
«Посвящение в 
кадеты», участие в 
праздничных 
мероприятиях 
различного уровня.

Строй в условиях 
праздника. 
Отдание чести. 
Построение на 
параде.

Итого в 1 классе: 33 часа

.

.

Тематическое планирование 2 класс

п/п Тема раздела количест
во часов

Содержание Характеристика 
основных видов 



деятельности

1 Строевые приёмы в 
движении. 
Повороты на 
месте. Строевые 
приемы в условиях 
парада.

26 часов Освоение 
элементов 
построений. 
Перестроение из 
одношереножного 
строя в два. 
Понятие «парад», 
его значение, 
правила проведения 
па- радов, строевые 
приемы, условиях 
парада.

Знакомство с 
понятиями: парад, 
фланг, шеренга, 
тыльная сторона 
строя, интервал и 
т.д.

2 Способы и приёмы 
передвижения 
солдат в бою при 
действиях в пешем 
порядке

4 часа Понятие «боевые 
условия», 
особенности 
боевых условий, 
способы и приемы 
движения в боевых 
условиях

Знакомство с 
полосой 
препятствий, 
прохождение 
несложных 
препятствий

3 7 4 часа Показательные 
построения, участие 
в празднике 

Сдача рапорта на 
построении в 
условиях 



«Посвящение в 
кадеты», участие в 
смотре строя 
посвященному 
«Дню защитника 
Отечества» и 
параде, 
посвященном «Дню 
великой Победы»

праздника. 
Участие в марше.

Итого во 2 классе 34 часа

 

. Тематическое планирование 3 класс

п/п Тема раздела количест
во часов

Содержание Характеристика 
основных видов 
деятельности

1 Строевые приёмы в 
движении и в 
движении под 
строевую музыку 

26 часов Совершенствование 
основных приемов 
построения и 
строевых движений 
с добавлением 
музыкального 

Кадеты учатся 
приемам и 
способам 
передвижения в 
строю под 
музыкальный 



сопровождения аккомпанемент.

2 Способы и приёмы 
передвижения 
солдат в бою при 
действиях в пешем 
порядке  

4 часа Характеристики 
способов и приемов 
передвижения 
солдат в условиях 
боя.

Усложнение 
приемов и 
способов 
прохождения 
полосы 
препятствий. 
Добавление новых 
препятствий

3 Контрольные 
занятия 

4 часа Показательные 
выступления 
кадетов, участие в 
различных 
мероприятиях, в 
параде.

Сдача рапорта на 
построении в 
условиях 
праздника. 
Участие в марше.

Итого в 3 классе: 34 часа



Тематическое планирование 4 класс

п/п Тема раздела количест
во часов

Содержание Характеристика 
основных видов 
деятельности

1 Строевые приёмы в 
движении и с 
исполнением песни 

22 часа Строй с 
исполнением песни 
и основных команд.

Отработка 
строевых способов 
и приемов по- 
строений с 
песенным 
сопровождением

2 Строи отделения. 
Практика в 
командовании 
строями отделения 

4 часа Командование 
строем. Правила 
отдачи команд. 
Голос при отдаче 
команд.

Практика кадет в 
командовании 
строем, 
заучивание 
приемов 
командования, 
отработка тембра 
голоса, пауз.

3 Способы и приёмы 
передвижения 
солдат в бою при 

4 часа Боевые условия. 
Полоса препятствий

Оттачивание 
приемов и 
способов 



действиях в пешем 
порядке

передвижения 
солдат в строю в 
условиях боя 
(полоса 
препятствий).

4 Контрольные 
занятия

4 часа Показательные 
выступления 
кадетов, участие в 
различных 
мероприятиях, в 
параде.

Показательные 
выступления с 
командованием 
строем, 
демонстрация 
основных приемов 
и тактик 
передвижения 
кадет в условиях 
боя.

Итого в 4 классе 34 часа

.

 

IV Критерии оценивания

Строевая подготовка обучающихся включает: одиночное строевое обучение действиям в строю подразделения в 
пешем порядке, обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению строем и методику 



проведения занятий по строевой подготовке с отделением. Основой строевой подготовки является одиночное строевое 
обучение.

Формы диагностики:

1. Зачёты после каждого учебного раздела;
2. Строевые смотры;
3. Парады на День Защитника Отечества и День Победы.

Формы контроля:
Промежуточная аттестация согласно Положения МБОУ СОШ №3 «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Требования к результатам освоения учебного курса:
В процессе изучения  программы «Строевая подготовка» предполагается приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:
 понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

национальной безопасности.
 знание основных видов воинской деятельности;
 знание строевой подготовки;
 знать строи и порядок управления строем отделения и взвода;
 знание обязанностей кадета перед построением и в строй,
 знание государственных и военных символов Российской Федерации;
 знание боевых традиций Вооруженных Сил России;
 умение выполнять строевые приемы на месте и в движении;
 умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении;



 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Совершенствование строевой выучки обучающихся и их практических навыков в командовании проводится на 

занятиях по всем изучаемым дисциплинам в повседневной жизни, при построениях и передвижениях, подготовке и 
проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий.

Каждое занятие по строевой подготовке должно быть образцово организовано, а учебное время эффективно 
использовано, из которого 80-90% должно отводиться на практическую отработку строевых приемов и действий.

Строевые смотры проводятся не реже двух раз в год.
Все занятия и смотры проводятся в строгом соответствии с требованиями Строевого устава ВС РФ и Инструкции о 

порядке проверки и оценки строевой подготовки. При их организации используются рекомендации, пособия по строевой 
подготовке.

Обучение строевым приемам проводится в последовательности: ознакомление с приемом, его разучивание, 
тренировка.

Для ознакомления с приемом - он называется; указывается, где и для какой цели он применяется; подается команда, 
по которой выполняется прием; образцово показывается его выполнение в целом, а затем в медленном темпе (по 
разделениям) с кратким пояснением порядка выполнения.

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с помощью подготовительных упражнений, а 
затем в целом. Руководитель занятия, подавая команды на выполнение строевого приема, следит за его отработкой 
двумя-тремя обучаемыми и исправляет допущенные ими ошибки. Остальные обучающиеся по этим командам 
одновременно выполняют этот прием. Закончив разучивание приема с одной группой, преподаватель переходит к 
обучению следующей группы до усвоения его всеми обучающимися.

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении до получения обучающимися 
прочных навыков.

Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. При этом строевой прием может 
выполняться по команде (счету) командира или по счету вслух самих обучающихся.



При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале объявляет название строя, сообщает, какие 
подаются команды, показывает выполнение приема на подразделении по разделениям и слитно, а затем приступает к 
тренировке.

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями обучающихся, поочередно назначаемых командовать 
подразделениями, и устраняет допущенные ими ошибки.

Список используемой литературы.
1. Устав ВС РФ.
2. В.Н. Миронов, Н. В. Кораванец Кадеты Красноярья. Кадетский компонент содержания образования и механизмы 

его реализации. Программно-методические материалы. Выпуск 2. Красноярск, 2003
3. «Примерные программы внеурочной деятельности начального и основного образования» под редакцией В. А. 

Горского, Москва, «Просвещение», 2011год.
4. Методическое пособие. Методика военно-патриотическое воспитание детей и подростков. Н. К. Беспятова, Д. Е. 

Яковлева. Москва. Издательство «Айрис-пресс» 2006
5. Начальная военная подготовка. Издательство «АСТ, Харвест». 2001 г.
6. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика» 1-11 классы. Б.Н.Серов. Москва. Издательство 

«ВАКО» 2005 г.
7. Курнешова Л.Е. «Кадетское образование в Москве» Центр «Школьная книга» Москва 2006г.



Поурочное планирование

I класс

1-е полугодие

Даты проведения по классам№
№

п/
п

Тема

Ко
л-
во 
час
ов

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Общие положения 

1. Общие положения 1

2 Построение в шеренгу и 
колонну 

1

3 Строи и управление ими 1

4. Построение в шеренгу и 
колонну

1

5. Команды 1

6. Обязанности командиров и 1



солдат перед построением 
и в строю

Строевые приемы и движение без оружия 

7. Строевая стойка. 
Выполнение команд 
«Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», 
«Отставить»

1

8. Выполнение команд 
«Заправиться», «Головные 
уборы – снять (надеть)

1

9. Отдание воинского 
приветствия на месте

1

10. Повороты на месте 1

11. Движение 1

12. Изменение скорости 
движения

1

Строевой смотр подразделений 

13. Строевой смотр взвода 1



Строевые приемы и движение без оружия 

14. Движение 1

15. Изменение скорости 
движения

1

Всего:

2-е полугодие

Даты проведения по классам№
№

п/
п

Тема

Ко
л-
во 
час
ов

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пл
ан

Фак
т

Пла
н

Фа
кт

Строевые приемы и движение без оружия 

16
.

Повороты на месте 1

17
.

Повороты на месте 1

Строи подразделений в пешем порядке 



18
.

Движение с песней 1

19
.

Движение с песней 1

20
.

Отдание воинского 
приветствия на месте

1

21
.

Отдание воинского 
приветствия в движении

1

Строевой смотр подразделений 

22
.

Строевой смотр батальона 1

Строевые приемы и движение без оружия 

23
.

Повороты на месте 1

24
.

Повороты на месте 1

 25. Движение 1

26. Движение 1



27. Движение 1

28. Движение 1

29. Движение 1

30. Движение 1

31. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

32. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

33. Движение с песней 1

34. Зачетное занятие 1

Всего:

  

II класс

1-е полугодие

№ Ко Даты проведения по классам



2в№

п/
п

Тема л-
во 
час
ов

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пл
ан

Фак
т

Пла
н

Фа
кт

Общие положения 

1. Строй и его элементы 1

2. Развернутый и походный 
строй

1

3. Размыкания и смыкания 
отделения

1

Строевые приемы и движение без оружия 

4. Строевая стойка. 
Выполнение команд 
«Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», 
«Отставить», 
«Заправиться», «Головные 
уборы – снять (надеть)

1

5. Отдание воинского 
приветствия на месте

1



6. Повороты на месте 1

Строи подразделений в пешем порядке 

7. Движение 1

8. Движение 1

9. Движение 1

10
.

Движение 1

11
.

Движение 1

12
.

Движение 1

13
.

Изменение скорости 
движения

1

Строевые приемы и движение без оружия

14
.

Выход из строя и 
возвращение в строй

1

15
.

Выход из строя и 
возвращение в строй

1



 16. Зачетное занятие 1

Всего:

2-е полугодие

Даты проведения по классам

2 в

№
№

п/
п

Тема

Ко
л-
во 
час
ов

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Строевые приемы и движение без оружия 

17. Повороты на месте 1

18. Выход из строя и подход к 
начальнику

1

Строи подразделений в пешем порядке 

19. Движение с песней 1

20. Движение с песней 1



21. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

Строевой смотр подразделений 

22. Строевой смотр батальона 1

Строевые приемы и движение без оружия 

23. Повороты на месте 1

24. Выход из строя и 
возвращение в строй

1

 25. Выход из строя и подход к 
начальнику

1

26. Движение 1

27. Движение 1

28. Движение 1

29. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

30. Зачетное занятие 1

Строевой смотр подразделений 



31. Строевой смотр батальона 1

Строевые приемы в движении без оружия 

32. Движение 1

33. Движение 1

34. Движение 1

Всего:

III класс

1-е полугодие

Даты проведения по классам

3 в

№
№

п/
п

Тема

Ко
л-
во 
час
ов

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пл
ан

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Общие положения 

1. Строй и его элементы 1

2. Развернутый и походный 1



строй

3. Размыкания и смыкания 
отделения

1

Строевые приемы и движение без оружия 

4. Строевая стойка. 
Выполнение команд 
«Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», 
«Отставить», 
«Заправиться», «Головные 
уборы – снять (надеть)

1

5. Отдание воинского 
приветствия на месте

1

6. Повороты на месте 1

Строи подразделений в пешем порядке 

7. Движение 1

8. Движение 1

9. Движение 1

10 Движение 1



.

11
.

Движение 1

12
.

Движение 1

13
.

Изменение скорости 
движения

1

Строевые приемы и движение без оружия 

14
.

Выход из строя и 
возвращение в строй

1

15
.

Выход из строя и 
возвращение в строй

1

 16. Зачетное занятие 1

Всего:

2-е полугодие

№ Ко Даты проведения по классам



3 в№

п/
п

Тема л-
во 
час
ов

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пл
ан

Фак
т

Пла
н

Фа
кт

Строевые приемы и движение без оружия 

17
.

Повороты на месте 1

18
.

Выход из строя и подход к 
начальнику

1

Строи подразделений в пешем порядке 

19
.

Движение с песней 1

20
.

Движение с песней 1

21
.

Отдание воинского 
приветствия в движении

1

Строевой смотр подразделений 

22
.

Строевой смотр батальона 1



Строевые приемы и движение без оружия 

23
.

Повороты на месте 1

24
.

Выход из строя и 
возвращение в строй

1

 25. Выход из строя и подход к 
начальнику

1

26. Движение 1

27. Движение 1

28. Движение 1

29. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

30. Зачетное занятие 1

Строевой смотр подразделений 

31. Строевой смотр батальона 1

Строевые приемы в движении без оружия 

32. Движение 1



33. Движение 1

34. Движение 1

Всего:

IV класс

1-е полугодие

Даты проведения по классам№
№

п/
п

Тема

Ко
л-
во 
час
ов

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пла
н

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Общие положения 

1. Развернутый и походный 
строй. Управление строем

1

2. Размыкания и смыкания 
отделения. Перестроения 
отделения

1

3. Обязанности командиров и 
солдат перед построением 

1



и в строю

Строевые приемы и движение без оружия 

4. Отдание воинского 
приветствия на месте

1

5. Повороты на месте 1

6. Повороты на месте 1

Строи подразделений в пешем порядке 

7. Движение 1

8. Движение 1

9. Движение 1

10. Движение 1

11. Движение 1

12. Изменение скорости 
движения

1

13. Движение с песней 1

Строевые приемы и движение без оружия 



14. Выход из строя и 
возвращение в строй

1

15. Выход из строя и подход к 
начальнику

1

16. Зачетное занятие 1

Всего:

2-е полугодие

Даты проведения по классам№
№

п/
п

Тема

Ко
л-
во 
час
ов

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пла
н

Фа
кт

Пл
ан

Факт

Строевые приемы и движение без оружия 

17. Повороты на месте 1

18. Выход из строя и подход к 
начальнику

1



Строи подразделений в пешем порядке 

19. Движение 1

20. Движение 1

21. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

Строевой смотр подразделений 

22. Строевой смотр 
подразделения

1

Строевые приемы и движение без оружия 

23. Повороты на месте 1

24. Выход из строя и подход к 
начальнику

1

25. Выход из строя и 
возращение в строй

1

26. Движение 1

27. Движение 1

28. Движение 1



29. Отдание воинского 
приветствия в движении

1

30. Зачетное занятие 1

Строевой смотр подразделений 

31. Строевой смотр 
подразделения

Строи подразделений в пешем порядке 

32. Движение 1

33. Движение 1

34. Движение 1

Всего:



НОО-05

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОФП»



Пояснительная записка.

 программы – сформировать позитивное отношение младших школьников к дополнительным занятиям 
физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их физического здоровья и теоретическую 
осведомленность о занятиях физической культурой и спортом.
Задачи программы:
1. Обучающие:
- повышение уровня ритмической подготовки школьников путем использования музыкальной фонограммы в 
качестве средства дозирования физической нагрузки и экономизации физических усилий;
- профилактика и коррекция нарушений осанки школьников;
- повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем школьников с 
помощью использования аэробных физических нагрузок;
- развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с помощью использования силовых уроков 
и стретчинга.
2. Развивающие:
- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый образ жизни» (зарядка, 
физическая активность, распорядок дня и т.п.);
- повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям;
- повысить уровень осведомленности школьников об основах анатомии, взаимодействии музыки и движения, 
развитии массовых видов спорта с музыкальным сопровождением.
3. Воспитательные:
- способствовать адаптации школьников в коллективе;
- воспитание у детей потребности в физической культуре.

Содержание секции.

Спортивные игры.
По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и 



задания с мячом создают неограниченные возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 
пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 
пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в 
целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных 
сочетаний этих групп способностей.
Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов 
учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, 
что создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование 
индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников.
В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-
тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой 
цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых 
упражнений (форм).
Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с 
мячом, реализации на практике индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим 
существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 
игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов игровой деятельности.
Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, включая 
на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 
способностей, совершенствование основных приемов. Материал игр является прекрасным средством и методом 
формирования потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует 
самостоятельным занятиям спортивными играми.

Подвижные игры
Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 



учащегося, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры 
направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 
выработку умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 
организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на 
совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 
пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 
др.).
С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование, прежде всего, 
естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, 
удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 
соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми.
В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой 
деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время.
Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая 
организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; 
обеспечение преемственности при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После 
освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 
проведения игры и др.

Легкоатлетические упражнения
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом 
воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ 
рациональной техники движений. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 
варианты упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега на короткие и 



на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и 
метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях.
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях начинается систематическое обучение 
спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям.

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях начинается систематическое обучение 
спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям.
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и координационных способностей (к реакциям, дифференцированию 
временных, пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). 
Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение согласования движений разбега с 
отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий 
следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных 
снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для обеспечения прикладности и 
дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей.
Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному умению, так и для 
развития координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на умения или 
способности определяется только методической направленностью.

Гимнастические упражнения
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий физической культурой. В 
программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих 
упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 
несложные акробатические упражнения и упражнения на гимнастических снарядах.
Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать 
самые разнообразные задачи и, прежде всего, образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем 



самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых 
порах, является для них новым или необычным. Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, 
по которым их можно отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 
способностей. Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого занятия 
следует идти от более простых, освоенных, к более сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких 
упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без предметов. В 
каждое занятие следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное 
повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будут неинтересно учащимся.
Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей являются общеразвивающие 
упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами 
может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны 
содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 
изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы привычно 
двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с 
большими и малыми мячами.

развития В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и углубляется. Более 
сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 
опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах.
Большое значение принадлежит также акробатическим упражнениям. Это связано с их разнообразием, высокой 
эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью в специальном 
оборудовании.
После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя 
сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в несложные комбинации.



Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени тратить на их осуществление, 
желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, 
точности исходных и конечных положений, движений тела и конечностей.
Гимнастические упражнения, включенные в программу группы ОФП-3, направлены прежде всего на развитие силы, 
силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная 
направленность. Материал програм¬мы включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие различных 
координационных способностей и гибкости.
Большое разнообразие, возможность строго направленного воз¬действия делают гимнастические упражнения 
незаменимым средством и методом координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, 
временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных 
способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости).

Группа ОПФ-1 первый год обучения
Задачи:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;содействие гармоническому физическому 
развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; - овладение школой движений;
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 
движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 
свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 



предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Отличительной особенностью учебных занятий в учебной группе ОФП-1, является акцент на решении 
образовательных задач: овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической 
культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего 
разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. Итогом решения образовательных задач 
занятия должно явиться выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время. В процессе занятий педагог должен 
определить предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими 
видами.
Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных спортсменов таких нравственных 
и волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, 
смелость во время выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.).
Организация и методика проведения занятий в группе ОФП-1 во многом зависят от возрастных особенностей 
учащихся. При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя 
основное внимание овладению школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть 
упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся данного возраста тесно связаны 
между собой. Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для 
развития координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на формирование 
двигательного навыка или на развитие двигательной способности определяется только методической 
направленностью. Умелое сочетание на занятии развития координационных, кондиционных способностей с 
обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса.
Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, 
следует выделить проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного 
(переменного) упражнения. По мере того, как учащиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные 



действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного упражнения, 
который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 
соревновательного метода.
Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных 
способностей. Однако особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, 
скоростных (реакций и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых 
способностей.
Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо широко использовать 
нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажеры.
Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная 
активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на занятиях четкая организация, разумная 
дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться с 
предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими 
творчество и инициативность.
ОФП-2 второй год обучения
Задачи:
- содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и устойчивости к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 
привычки соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие координационных (ориентирование 
в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 
кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
Одна из главнейших задач занятий на данном этапе обучения — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 
координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, 
быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей.



В группе ОФП-2 второй год обучения необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности 
выполнения изучаемых двигательных действий, и, наконец, к находчивости при выпол¬нении упражнений в 
изменяющихся условиях.
В этой связи педагог должен умело переходить от методов стандартно-повторного к вариативному упражнению, 
игровому и соревновательному методам.
В свою очередь в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично 
увязать c воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости.
Для этого на занятиях должны постоянно применяться обще и специально развивающие координационные 
упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные способности.
ОФП-3третий год обучения
Задачи:
- содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, 
гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья;
- решение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 
применять их в различных по сложности условиях;
- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 
координационных способностей (быстроты, перестроения двигательных действий, согласования, способности к 
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.
В учебной группе ОФП-3 продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение 
координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается 
умение применять их в различных по сложности условиях.
В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (техники и тактики) 
осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 
скоростных, гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения и согласования двигательных 
действий, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а также сочетания 
этих способностей.
Углубляется работа по закреплению у детей потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, 
формированию у них адекватной самооценки, делается акцент на воспитании таких нравственных и волевых качеств 



личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также 
на развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции.
Цель применения этих методических подходов — воспитание у учащихся стремления к самопознанию, усиление 
мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями.
Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков (техники) и развития, 
соответствующих координационных и кондиционных способностей следует многократно повторять специально 
подготовительные упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, 
условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих 
целях рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, относящиеся к методу вариативного 
(переменного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие 
различных двигательных способностей и обеспечивается связь развития способностей с углубленным техническим и 
тактическим совершенствованием.
Учащиеся способны сознательно управлять своими движениями, могут одновременно воспринимать сложные 
действия, отличаются большей организованностью, целенаправленностью, глубиной и точностью мышления. 
Поэтому в занятиях с ними рекомендуется значительно шире применять так называемые специализированные 
средства, методы и методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие особенности 
биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения; средства и приемы дублирования, 
ориентирования и избирательной демонстрации; приемы и условия направленного «прочувствования» движений, 
методы срочной информации.
В работе используются все известные способы организации занятия: фронтальный, групповой и индивидуальный. В 
месте с тем рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по 
овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, 
склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. Для точного контроля за индивидуальной 
переносимостью физической нагрузки рекомендуется шире применять известные варианты круговой тренировки.
Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в логической 
последовательности, в системе взаимосвязанных занятия. При этом педагог должен правильно увязать темы между 
собой, определить объем учебного материала на каждое занятие, учитывать этап обучения двигательному действию, 
вести обучение в соответствии с положительным переносом двигательных навыков, уровнем технической и 
физической подготовленности учащегося.



Знания о физической культуре (в процессе занятий):
Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. Достижения российских 
спортсменов.
Гигиена, предупреждение травм, Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и 
закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и физических упражнений.
Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. Правила соревнований по гимнастике, легкой 
атлетике, спортивным играм.
Занятия по программе «ОФП» включают в себя теоретическую и практическую часть.
Теоретическая часть
Темы раздела: ТБ, введение в образовательную программу. Правила техники безопасности нахождения и занятия в 
спортивном зале, правила поведения на занятиях. Гигиена спортивных занятий. Техника безопасности при выполнении 
упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой. Техника безопасности при проведении занятий ОФП.
Практическая часть занятий предполагает строевую подготовку, обучение двигательным действиям ОФП, 
ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; организацию обучающимися игровых программ, 
составление комплексов упражнений, включает в себя пять разделов:
1. ОРУ с предметами
Темы раздела: ОРУ без предметов. ОРУ для рук, ног, шеи и спины. ОРУ с предметами. Используемые предметы: 
обручи, гимнастические палки, скакалки, мячи. (картотека ОРУ)
2. Оздоровительная: ОФП
Темы раздела: Разучивание различных упражнений ОФП
Самостоятельное составление связок упражнений для различных групп мышц. Упражнения на коррекцию осанки и 
плоскостопия.
Темы раздела: Разучивание, закрепление и совершенствование основных дыхательных упражнений, упражнения на 
мышцы живота ног спины рук и т.д
5. Игры
Темы раздела: Беговые ролевые игры. Игры на внимание. Игры на развитие сенсорной чувствительности. Русские 



народные игры. Игры на сплочение. Спортивные игры.
Результатом освоения программы «ОФП» будет являться формирование таких качеств личности как организованность, 
толерантность, целеустремлённость, любознательность, коммуникабельность, дружелюбие, организаторские 
способности, потребность в здоровом образе жизни.

Календарно – тематическое планирование
ОФП с элементами подвижных игр для 1-2 класса.

№ Содержание занятия Дата
1 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по ОФП и подвижным играм. Гигиенические 
требования к занятиям физкультурой. Игра на 
внимание «Запрещенное движение».

2 Предупреждение травм. Строевые упражнения: 
основная стойка, построение в шеренгу, круг. Игра на 
внимание «Запрещенное движение».

3 Самоконтроль при физических занятиях. Игры на 
внимание «Класс, смирно», «Запрещенное движение».

4 Режим дня, его значение. Строевые упражнения: 
перестроение. Игра «Салки»

5 Моральная и психологическая подготовка спортсмена. 
Игра с бегом «За флажками», «Класс, смирно».

6 ЗОЖ -виды закаливания. Игра с бегом «За флажками», 
«Класс, смирно».

7 Правила поведения на строевой площадке. Строевые 
упражнения: перестроение. Игра на внимание «Класс, 



смирно».
8 Подвижные игры «День – ночь», «Класс, смирно».
9 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Подвижные 

игры «День – ночь», «Класс, смирно».
10 Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз».
11 Строевые упражнения с перестроениями из колонны по 

одному в колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза»
12 Строевые упражнения с перестроениями из колонны по 

одному в колонну по два .Игра «Салки», «Два мороза»
13 Игры «Море волнуется – раз», «День – ночь». Шаг с 

прискоком, приставной шаг.
14 Комбинация ОРУ различной координационной 

сложности. Игра «К своим флажкам»
15 Знакомство с силовой подготовкой. Танцевальные 

упражнения. Игра «Два мороза»
16 Комплекс ОРУ с мячом. Разучивание упражнений на 

гибкость. Игра «Два мороза»
17 Игра с мячом «Охотники и утки». Упражнения на 

гибкость в парах.
18 Строевые упражнения: перемещение приставными 

шагами. Упражнения на гибкость в парах. Игра «Лисы 
и куры».

19 Веселые старты с мячом. 
20 Гимнастические упражнения: лазание по 

гимнастической скамейке. Знакомство с элементами 
акробатики, перекаты. Игра «Удочка».

21 Упражнения на гибкость а парах. Перекаты. Игра 



«Невод», «Гусеница».
22 Группировки. Кувырок вперед.
23 Беседа о правильном режиме дня. Игра «Волк во рву». 

Группировки. Кувырок вперед
24 Игры со скакалкой, мячом. 
25 Эстафета с мячом.
26 Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «прыгающие 

воробушки».
27 Игры «Броски в корзину», «Подвижная цель»
28 Игры «Метко в цель», «Мяч соседу»,
29 Эстафета «Чемпионы малого мяча»
30 Игры «Брось — поймай», «Передал - садись»

ОФП с элементами подвижных игр для 3-4 класса.

№ Содержание занятия Дата
1 Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий по ОФП и физической культуре. 
Гигиенические требования к подбору спортивной 
одежды и обуви. Разучивание комплекса утренней 
гимнастики «Мы спортсмены».

2 Упражнения на осанку. Бег с преодолением 
препятствий. Игра «Салки».

3 Упражнения на осанку. Бег с преодолением 
препятствий. Игра «Два мороза».

4 Челночный бег. Игра «Горячая картошка»
5 Строевые упражнения. Метание малого мяча. 



Подвижная игра «Метко в цель».
6 Бег из различных исходных положений. Подвижные 

игры «Голова и хвост змеи», «Горелки»
7 Кроссовая подготовка до 1000м. Игра «Угадай, чей 

голосок».
8 Кроссовая подготовка до 1000м. Разучивание игр со 

скакалкой.(«Веревочка», «Солнышко»)
9 Современные Олимпийские игры. Разучивание игры « 

Парашютисты», «Перестрелка». Прыжки в длину с 
места.

10 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Строевые 
упражнения с перестроениями из колонны по одному в 
колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза»

11 Игра «Салки с мячом», «Кто дальше бросит». Метание 
большого и малого мяча в цель. Обучение игры 
«Лапта» по упрощенным правилам.

12 Полоса препятствий с элементами прыжков, метения и 
бега. Игра «Лапта по упрощенным правилам.

13 Полоса препятствий с элементами прыжков, метения и 
бега. Игра «Лапта по упрощенным правилам.

14 Подвижные игры «Третий лишний», «Салки».
15 Веселая эстафета. Подвижные игры по выбору 

учащихся.
16 Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий в спортивном зале и 
акробатических упражнений. Комбинация ОРУ 
различной координационной сложности. Игра «К 
своим флажкам»



17 Построение и перестроение. Акробатические элементы: 
перекаты, группировка, кувырок вперед, назад. Игра 
«Удочка», «Змейка».

18 Акробатические элементы: перекаты, группировка, 
кувырок вперед, назад. Игра «Удочка», «Змейка».

19 Построение и перестроение. Акробатика: упражнение в 
равновесии, мост. Игры эстафеты со скакалкой. 
Упражнение на гибкость.

20 Акробатика: упражнение в равновесии, мост. Игры 
эстафеты со скакалкой. Упражнение на гибкость.

21 Эстафеты со скакалкой. Упражнение на гибкость.
22 Элементы лазанья и перелазания. Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. 
Игра «Третий лишний», «Шишки, жёлуди, орехи».

23 Построение и перестроение. Элементы лазанья и 
перелазания. Ходьба по наклонной гимнастической 
скамейке. Танцевальные упражнения. Игра «Третий 
лишний», «Шишки, жёлуди, орехи».

24 Ходьба по гимнастической скамейке разными 
способами. Игры-эстафеты с элементами акробатики. 
Упражнение – стойка на лопатках.

25 Игры-эстафеты с элементами акробатики. Упражнение 
– стойка на лопатках.

26 Построение и перестроение. Круговая тренировка по 
акробатике.

27 Построение и перестроение. Круговая тренировка по 
акробатике.

28 Эстафета с мячом.



29 Игра «захват знамя». 
30 Подвижные игры по выбору.

Ожидаемые результаты.

В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны:
- повысить уровень своей физической подготовленности;
- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия;
- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей;
- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям физической культуры и 
дальнейшему самосовершенствованию;
- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным для учащихся и сформироваться 
представление о том, что ЗОЖ – это индивидуальная система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает 
ему максимальное достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных качеств и 
запросов.

Знать и иметь представление: об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 
контроля за деятельностью этих систем;
о способах и особенностях движений, передвижений;
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике 



нарушений осанки;
о причинах травматизма и правилах предупреждения.
Уметь:
составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие 
координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;
взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП.

Методические рекомендации

Разработанная программа предусматривает изучение учебного материала по степени координационной сложности. 
Начинается обучение с показа и объяснения наиболее простых упражнений локального характера. Постепенно усложняя 
комплекс, переходим к разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп 
мышц, частей тела. Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как это 
снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на правильной технике их 
выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «ОФП», характеризовать значение занятий по оздоровлению, 
влиянию музыки на занятия и самочувствие;
раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично;
ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики;
выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью;
характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 
корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 
развития, физической подготовленности;
осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах.



В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться:
установка на здоровый образ жизни;
основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа в процессе знакомства с 
русскими народными танцами, играми;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в 
игровой деятельности;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с играми на развитие 
сенсорной чувствительности;
знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:
организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным сопровождением в сотрудничестве 
с учителем;
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во время показательных 
выступлений, индивидуальных и групповых заданий;
оценивать правильность выполнения действия;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;
проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, игровых ситуаций;
организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным сопровождением;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в 
исполнение по ходу реализации и после.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам;



контролировать действия партнёра в парных упражнениях;
осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики;
задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении комплексов упражнений 
индивидуально и в сотрудничестве с партнёром.



НОО-06

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОРЛЯТСКИЙ УРОК»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России»  разработана в соответствии:
- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 
государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-
295/06;
- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 
Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;
- основной образовательной программы.  

МЕСТО         КУРСА  В     УЧЕБНОМ                 ПЛАНЕ
          
      Общее число часов, отведённых на изучение курса внеурочной деятельности «Орлята России» во 2 классе составляет 
34 часа.

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, позволяющий за период освоения 
ребёнком образовательных треков (траекторий социально – коммуникационного развития) осуществить качественный 



переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии 
программы заключён сущностный нравственный идеал «Орлёнок России».
Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой энергии каждого ребёнка, для 
развития его инициативы, для формирования активной позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание 
особенностей психологического развития младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности 
будущего подростка. Учтено соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность 
курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, 
проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни.
Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам.

1. Трек «Орлёнок – Лидер» 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда.
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является необходимым в 
начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские 
микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений.

2. Трек «Орлёнок – Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п.
– в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 
деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая мотивация и 
интерес к учёбе.

3. Трек «Орлёнок – Мастер» 



Ценности, значимые качества трека: познание 
В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 
разных профессиях. Сроки реализации трека
«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний 
спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела. 

4. Трек «Орлёнок – Доброволец» 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота.
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно рассматривать, 
как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 
удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться
к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года.

5. Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 
середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 
Дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что 
актуально в зимний период.

6. Трек «Орлёнок – Эколог» 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина.
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 
здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении 
поделок, проведения акций с



посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника.

7. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина.
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-
ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе 
лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 
родного края.
Основная смысловая нагрузка трека:
Я – хранитель традиций своей семьи.
Мы (класс) – хранители своих достижений.
Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-методического 
комплекса программы «Орлята России» определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, 
зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания и основываются на российских базовых национальных 
ценностях:

Личностные результаты:
- формирование основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России;
- формировать гуманистические и демократические ценностные ориентации,
-овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
--развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах;
- формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;



- формировать безопасный, здоровый образ жизни ;
-мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
-формировать эстетические потребности, ценности и чувства.

Метапредметные результаты.
Коммуникативные:
-  владение методами поиска, переработки, хранения и передачи информации;
умению слушать собеседника и вести диалог;
- умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; умение использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач ;
-умению определять общую цель и пути ее достижения.
Познавательные:
- сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, явления по родо-видовым 
признакам;
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
- работать с таблицами, картами, схемами;
- умению кодировать и декодировать информацию .
Регулятивные:
 - планировать свою деятельность;
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности;
- анализировать причины своего успеха/неуспеха

Предметные результаты.
- использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- самостоятельно выбирать интересующую литературу;
-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;



-применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач;
- выполнять элементарные правила экологической грамотности, нравственного поведения в мире природы и людей,
-владеть элементарным способам изучения природы и обществ(наблюдению, записи, измерению, опыту, сравнению, 
классификации и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве) ;
- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
- практическим умениям и навыкам в различных видах художественной деятельности, а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.);
- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных творческих, технологических и 
организационных задач.

Формы организации  и  виды деятельности:
- игровая, фронтальная, групповая, индивидуальная;
- лекции, беседы, КВНы, экскурсии, походы, театрализованные представления;
- анализ и просмотр  презентаций, видеофильмов, мультиуроков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п\п

Тема раздела Кол-во 
часов

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

Старт программы 4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Орлёнок – Лидер 4 ч https://orlyatarussia.r



u/library/29

Орлёнок – Эрудит 4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Орлёнок – Мастер 4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Орлёнок – Доброволец 4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Орлёнок – Спортсмен 4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Орлёнок – Эколог 4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Орлёнок – Хранитель исторической 
памяти

4 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29

Подведение итогов 3 ч https://orlyatarussia.r
u/library/29



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-
во

часов

Дата
план

.

Дата
факт.

Старт программы – 4 ч
Встреча с игрой 1
Интеллектуально-познавательные  игры 1
Подвижные игры 1
Вводный «Орлятский урок» 1

Орленок-лидер 4 ч
Лидер – это… 1
Я могу быть лидером 1
Как стать лидером? 1
Итоги трека «Мы дружный класс! 1

Орлёнок – Эрудит – 4 ч
Кто такой эрудит? 1
Развиваемся, играя! 1

 Я – эрудит, а это значит… 1
Могу быть изобретателем. Итоги трека «На 
старте новых открытий»

1



Орлёнок – Мастер 4 ч
Мастер – это… 1
Мастерами славится Россия 1
В гости к мастерам 1
КТД «Классный театр. Подводим итоги. 1

Орлёнок – Доброволец – 4 ч.
От слова к делу. Спешить на помощь 
безвозмездно!

1

С заботой о старших 1
Добровольцем будь всегда 1
«Портрет добровольца» - итоги трека 1

Орлёнок – Спортсмен – 4 ч.
Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в 
порядке!

1

Должен быть режим у дня 1
О спорт, ты – мир! 1
Спортивная игра  «У рекордов наши имена» 1

Орлёнок – Эколог – 4 ч
ЭКОЛОГиЯ. Мой след на планете 1
Каким должен быть настоящий  эколог? Что 
должен знать и уметь эколог? Встреча с 
человеком, которого можно назвать настоящим 
экологом

1

Восхищаемся красивым миром 1
Экология на практике 1
Орлёнок – Хранитель исторической памяти – 
4 ч
Орлёнок – Хранитель исторической памяти 1



Я храню традиции семьи, а значит и традиции 
страны.

1

Кодекс «Орлёнка – Хранителя» 1
Расскажи мне о России. Итоги трека. 1

Подведение итогов – 3 ч
Подведение итогов участия в программе в 
текущем учебном году

1

Интеллектуально-познавательные  игры 1
Подвижные игры 1



НОО-07

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ШАХМАТЫ»



Пояснительная записка.

Рабочая программа курса «Шахматы» для 1-4 классов составлена в соответствии с нормативными документами:

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) 

2. Примерной программы по шахматам.

3. Программы к завершённой предметной линии учебников «Шахматы в школе» для 1-4 классов под редакцией Е.А. 
Прудниковой, Е.И. Волковой.

Цель учебного предмета «Шахматы»: 
1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей.
2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие посредством занятий шахматами и 

физической культурой.
Задачи преподавания шахмат в школе:
Общие:
- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление здоровья;
- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам;
- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 
соревнованиях;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, интеллектуально – спортивным 
подвижным играм, различным формам активного отдыха и досуга.



Образовательные:
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития
шахмат;
- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур,
особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных
подвижных игр;
- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи шахматной партии, 
тактическими приемами в типовых положениях;
- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования
действий во время партии;
- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование
шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оздоровления;
- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, индивидуальных и 
физиологических возможностей школьников.

Оздоровительные:
- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о шахматах в частности;
- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных,
эмоциональных и двигательных проявлений;
- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей их организма;
- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта интеллектуально – спортивными 
подвижными играми, как средствами шахмат, так и физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью.

Воспитательные:



- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими
упражнениям, играм, и использование их в свободное время;
- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности;
- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям.

Общая характеристика предмета

      Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое 
значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование 
приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.

      Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 
знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 
дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 
отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.

      На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, 
шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой 
они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 
закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.

     Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов:

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса



 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом;

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 
предметами и явлениями окружающего мира;

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 
предоставляется возможность выбора;

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 
деятельности.

      Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего 
обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на 
проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план 
действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 
принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Настоящая программа включает в себя два основных раздела:
«Теоретические основы и правила шахматной игры»; 
«Практико-соревновательная деятельность». 
       В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены
исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные
аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры.
       Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об
организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач,
шахматных праздников.
       В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов
и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики



ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области данного вида спорта.

Описание места учебного предметы в учебном плане.

Программа разработана для учащихся 1–4 классов и рассчитана на изучение
материала в течение 135 часов. В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета 
«Шахматы» отводится 1 час в неделю, что составляет 33 часа в первом классе , 34 часа во2-4 классах.

Учебно-тематический план

1 класс

№ Содержание программного материала часы

1 Теоретические основы и правила 
шахматной игры

30ч

2 Практико - соревновательная деятельность 3ч

Итого 33ч.

2 класс



№ Содержание программного материала часы

1 Теоретические основы и правила 
шахматной игры

21ч

2 Практико - соревновательная деятельность 13ч

Итого 34 ч.

3 класс

№ Содержание программного материала часы

1 Теоретические основы и правила 
шахматной игры

21ч

2 Практико - соревновательная деятельность 13ч

Итого 34 ч.

4 класс

№ Содержание программного материала часы

1 Теоретические основы и правила 
шахматной игры

23ч



2 Практико - соревновательная деятельность 11ч

Итого 34ч

Практическая часть программы

Количество часов по четвертямКласс Количество

часов в год I II III IV

1 33

2 34

3 34

4 34

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

     Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 
граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 
       В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребёнка, для которой одинаково важное значение имеют 
как знания, умения и навыки, полученные в процессе



обучения, так и способность и готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно работать в группе, быстро 
реагировать на вызовы экономического прогресса и рынка труда. 
     В этой связи содержание программы «Шахматы в школе» при её соответствии
целевым установкам системы начального общего образования имеет следующие ценностные ориентиры: 
– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к её истории;
– формирование способности воспринимать мир как единое целое при всём разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
– обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к
людям;
– развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается; 
– воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра,
признание права каждого на собственное мнение и способность принять самостоятельное решение с учётом позиции 
всех участников процесса) и их труду;
– развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося, самостоятельности, инициативности 
и любознательности, чувства ответственности, желания и умения учиться, стремления к самообразованию и 
самовоспитанию;
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично относиться к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;
– воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей;     
– информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и
укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности.
    Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися системы ценностей.



Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 
понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 
самопознание как ценность – одна из задач образования.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 
чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 
иных культур.

Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

   Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения программного материала. 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России;



-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации;
- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
шахматной культурой;
- формирование основ шахматной культуры;
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного
здоровья;
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам
других людей;
- умение управлять своими эмоциями;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных.



Познавательные УУД:
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель деятельности в 
области шахматной игры;
- овладение способом структурирования шахматных знаний;
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в зависимости от конкретных 
условий;
- овладение способом поиска необходимой информации;
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать
проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового 
характера;
- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач;
- умение строить логические цепи рассуждений;
- умение анализировать результат своих действий;
- умение воспроизводить по память информацию;
- умение устанавливать причинно – следственные связи;
- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть
реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить
нестандартные решения.

Коммуникативные УУД:
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе
согласования различных позиций;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;



- умение донести свою позицию до других;
- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.

Регулятивные УУД:
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учебные и практические 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и 
закрепляются в процессе освоения учебного предмета.
– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в соответствии с 
шахматным кодексом;
– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;
- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением.



Содержание  учебного предмета

1 класс

Теоритические основы и правила шахматной игры (30ч)

Сведения из истории шахмат.

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 
Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.

Базовые понятия шахматной игры.

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 
Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 
король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  
приемы, шахматная партия, запись шахматной партии.

Практико-соревновательная деятельность (3ч)

Соревнования.

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования.



2 класс

Теоритические основы и правила шахматной игры (21ч)

Сведения из истории шахмат.

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 
отечественные и зарубежные шахматисты.

Базовые понятия шахматной игры.

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 
Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 
король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  
приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта.

Практико-соревновательная деятельность (13ч)

Конкурсы решения позиций.

Соревнования.

Шахматный праздник.



     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные 
праздники.

3 класс

Теоритические основы и правила шахматной игры (21ч)

Сведения из истории шахмат.

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение 
шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы проведения шахматных соревнований.

Базовые понятия шахматной игры.

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 
Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 
король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  
приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося 
короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, 
основы пешечных эндшпилей.

Практико-соревновательная деятельность (13ч)

Конкурсы решения позиций.



Соревнования.

Шахматный праздник

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные 
праздники.

4 класс

Теоритические основы и правила шахматной игры (23ч)

Сведения из истории шахмат.

     История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе.

Базовые понятия шахматной игры.

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 
Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 
король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии 
шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака 
на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака на равносторонних и разносторонних 
рокировках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.



Практико-соревновательная деятельность (11ч)

Конкурсы решения позиций.

Соревнования.

Шахматный праздник.

    Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные 
праздники.

     Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 1- 4 классов, а также 
специфики классного коллектива. 

     В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» невозможно выразить цифровой оценкой при изучении 
курса используется зачетная система оценивания.

Планируемые результаты 

В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны знать /применять:
– правила техники безопасности во время занятий;
– историю возникновения и развития шахматной игры;
– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой



вклад они внесли в развитие шахмат;
– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;
– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, шахматный этикет, а также 
какими личностными (интеллектуальными, физическими, духовно-нравственными) качествами должен обладать 
шахматист - спортсмен;
– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных деятелей России;
– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны:

 уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 
начальное положение, белые и черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 
рокировка, шах, мат, паи, ничья;

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятие каждой фигуры;
 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнера;
 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного 

кодекса;
 правильно располагать шахматную доску между партнерами; 
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход;
 знать, что такое ничья, пат и вечный шах;
 знать цену каждой шахматной фигуры;



 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем;
 владеть способом взятие на проходе;
 записывать шахматную партию;
 уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью своих ходов и ходов партнера.

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны:

 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и создавать свои угрозы;
 защищать свои фигуры от нападения и угроз;
 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: двойной удар, связку, 

ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и двойной шахи;
 ставить мат одинокому королю ладьей и королем;
 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно выводя фигуры в дебюте;
 реализовать большое материальное преимущество.

К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся должны:

 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый 
мат»; 

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;
 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;
 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое материальное преимущество;
 принимать участие в шахматных соревнованиях.



К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся должны:

 владеть основными шахматными позициями,
 владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в практической игре,
 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три хода,
 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты и их теоретические варианты,
 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках,
 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать теоретические позиции,
 уметь реализовывать материальное преимущество,
 принимать участие в шахматных соревнованиях.

Первый год обучения

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся



Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из истории шахмат Основные содержательные линии

Сведения о возникновении шахмат и 
появлении их на Руси, первое 
знакомство с чемпионами мира по 
шахматам и ведущим шахматистом 
мира.

Имеют представление об истории 
возникновения шахмат и появления 
их на Руси.

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии

Изучение основ шахматной игры: 
шахматная доска, шахматные фигуры, 
начальная позиция фигур, шахматная 
нотация, ценность фигур, нападение, 
взятие, шах и защита от шаха, мат, 
пат, рокировка, взятие на проходе, 
превращение пешки, матование 
одинокого короля различными 
фигурами, начало шахматной партии, 
материальное преимущество, правила 
шахматного этикета, дебютные 
ошибки.

Знают основные шахматные термины: 
белое и черное поле, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр, 
начальное положение, белые и 
черные, ход, взятие, взятие на 
проходе, длинная и короткая 
рокировка, шах, мат, пат, ничья. 
Знают правила хода и взятие каждой 
фигуры.

Умеют правильно располагать 
шахматную доску и расставлять 
фигуры перед игрой, записывать 
шахматную позицию и  партию, 
рокировать и объявлять шах , ставить 
мат, решать элементарные задачи на 
мат в один ход, играть каждой 



фигурой в отдельности и в 
совокупности с другими фигурами без 
нарушения правил шахматного 
кодекса, разыгрывать партию с 
партнером.

Соблюдают правила поведения за 
шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность

Соревнования Основные содержательные линии

Участие детей в шахматном турнире 
«Первенство класса»

Умеют правильно располагать 
шахматную доску и расставлять 
фигуры на ней, играть партию от 
начала до конца с записью, 
пользоваться шахматными часами.

Примерное тематическое планирование первый год обучения ( 33 часа)

№ Тема урока Содержание урока

1. Шахматы – мои друзья. История 
возникновения шахмат.

Знакомство детей с правилами техники безопасности на
занятиях по шахматам. Введение и раскрытие понятия «шахматная 
игра», рассказ об истории возникновения данного понятия и шахматной 
игры в целом

2. Шахматная доска. Знакомство детей с новыми понятием «шахматная доска», белыми и 
чёрными полями на шахматной доске, угловыми и центральными 



полями, правильным расположением шахматной доски в начале партии
3. Горизонталь. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «горизонталь»

4. Вертикаль. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «вертикаль»

5. Диагональ. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «диагональ»

6. Шахматная нотация. Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, шахматных фигур

7. Шахматные фигуры и начальная 
позиция.

Расстановка шахматных фигур в начальной позиции

8. Ладья. Знакомство учащихся с шахматной фигурой «ладья», её местом в 
начальной позиции, способом передвижения ладьи по доске: ход и 
взятие; раскрытие понятий «ход фигуры», «невозможный ход»

9. Слон. Знакомство учащихся с шахматной фигурой «слон», его местом в 
начальной позиции, объяснение способов передвижения слона по доске: 
ход и взятие; введение и раскрытие понятий «белопольный» и 
«чернопольный» слон

10
.

Ферзь. Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом в начальной 
позиции, способом передвижения ферзя по доске: ход и взятие

11
.

Конь. Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом в начальной 
позиции, способом передвижения коня по доске: ход и взятие

12
.

Пешка. Правила хода и взятия пешкой

13 Превращение пешки. Правила превращение пешки



.

14
.

Король. Правила хода и взятия королём

15
.

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур

16
.

Нападение. Атакующие возможности фигур

17
.

Взятие. Взятие на проходе. Особое взятие пешкой: взятие на проходе

18
.

Шах и защита от шаха. Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха

19
.

Мат. Постановка мата всеми фигурами

20
.

Пат – ничья. Варианты ничьей

21
.

Рокировка. Правила рокировки, длинная и короткая рокировки

22
.

Основные принципы игры в начале 
партии.

Общие принципы игры в начале шахматной партии



23
.

Мат двумя ладьями одинокому королю. Техника матования одинокого короля двумя ладьями

24
.

Мат ферзем и ладьей одинокому 
королю.

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй

25
.

Мат ферзем и королем одинокому 
королю.

Техника матования одинокого короля ферзём и королём

26
.

Материальное преимущество. Определение материального преимущества, реализация
материального преимущества

27
.

Нарушение основных принципов игры 
в начале партии.

Ошибочные ходы в начале партии и их последствия

28
.

Партии – миниатюры. Анализ коротких партий

29
.

Запись шахматной партии. Способ ведения записи партии во время соревнований

30
.

Шахматный этикет. Правила поведения шахматиста во время партии

31
.

Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире

32 Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире



.

33
.

Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире

Второй год обучения

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из истории шахмат Основные содержательные линии

Сведения о каждом из 16 чемпионов 
мира по шахматам, их вкладе в 
развитие шахмат, знакомство с 
ведущими чемпионами мира.

Знают о вкладе чемпионов мира по 
шахматам в развитие шахматной 
культуры.

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии

Основы шахматной игры( повторение 
материала первого года обучения: 
защита в шахматах, матование 
одинокого короля различными 

Знают способы защиты в шахматной 
партии, элементарные шахматные 
комбинации, имеют представление о 
дебютных ловушках и о том, как в 
них не попадаться.

Умеют видеть нападение и защищать 



фигурами).

Шахматная комбинация: выигрыш 
материала.

Основы дебюта: развитие фигур, 
дебютные ловушки, коротки партии.

Основы эндшпиля: реализация 
большого материального 
преимущества.

свои фигуры от нападения партнера, 
матовать одинокого короля двумя 
ладьями, ферзем и ладьей, королем и 
ферзем, королем о ладьей, могут 
находить элементарные шахматные 
комбинации: двойной удар, связку, 
ловлю фигуры, мат на последней 
горизонтали, сквозной удар, 
открытый и двойной шахи, знают, как 
правильно выводить фигуры в начале 
партии и выигрывать партию с 
большим материальным 
преимуществом.

Соблюдают правила поведения за 
шахматной доской.

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии

Конкурс решения позиций на 
тактические приемы «связка», 
«двойной удар», «нападение», 
«защита», «сквозной удар», «ловля 
фигуры», «открытый шах», «двойной 
шах», «мат по последней 

Расставляют позицию для решения 
упражнений, решают шахматные  
упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы 
своих сверстников. С помощью 
тестового задания оценивают 



горизонтали» собственное выполнение.

Соревнования Основные содержательные линии

Участие детей в шахматном турнире 
«Первенство класса»

Умеют играть партию от начала до 
конца с записью и различным 
контролем времени.

Шахматный праздник Основные содержательные линии

Участие в школьном шахматном 
празднике

Осваивают правила игры. Активно 
участвуют в играх и эстафетах. 
Общаются и взаимодействуют со 
сверстниками. Проявляют 
доброжелательность, 
взаимопонимание, смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих в 
процессе игр. Регулируют эмоции в 
процессе игровой деятельности, 
умеют управлять ими. Соблюдают 
правила техники безопасности во 
время участие в празднике.

Примерное тематическое планирование второй год обучения ( 34 часа)



№ Тема урока Содержание урока

1. Из истории шахмат. Чемпионы мира по 
шахматам и выдающиеся шахматисты 
мира.

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на 
занятиях по шахматам. Из истории шахмат: знакомство с именами 
шахматистов – чемпионов мира, ведущих шахматистов

2. Шахматные фигуры (повторение). Повторение материала первого года обучения

3. Нападение в шахматной партии. Шах и 
защита от него. Рокировка 
(повторение).

Повторение материала первого года обучения

4. Мат. Пат. Мат в один ход (повторение). 
Мат одинокому королю королем  и 
ладьей. 

Повторение материала первого года обучения

5. Защита в шахматной партии: уход из-
под нападения, уничтожение 
атакующей фигуры, защита фигуры.

Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии и
такими действиями против угроз партнёра, как уход из - под нападения, 
уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры

6. Защита в шахматной партии: 
перекрытие, контрнападение.

Знакомство с двумя другими видами защиты в шахматной партии – 
перекрытием, контрнападением

7. Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 5, 6

8. Тактический прием «двойной удар». Знакомство с тактическим приёмом «двойной удар»,
способами нанесения двойного удара различными фигурами

9. Тактический прием «связка». Знакомство с тактическим приёмом «связка», понятиями «полная» и 
«неполная» связка, «давление» на связку

10
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 8, 9

11 Тактический прием «ловля фигуры». Знакомство с новым тактическим приёмом «ловля фигуры» и способами 



. его применения
12
.

Тактический прием «сквозной удар». Знакомство с новым тактическим приёмом «сквозной удар» и способами 
его применения

13
.

Мат на последней горизонтали. Слабость последней горизонтали, «форточка»

14
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 11–
13

15
.

Тактический прием «открытый шах». Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах» и 
способами его практического применения

16
.

Тактический прием «двойной шах» Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной шах» и способами 
его практического применения

17
.

Шахматный турнир. Игровая практика

18
.

Шахматный турнир. Игровая практика

19
.

Шахматный турнир. Игровая практика

20
.

Шахматный турнир. Игровая практика

21
.

Основы игры в дебюте: дебютные 
ловушки.

Раскрытие основных принципов игры в дебюте, знакомство с понятиями 
«дебют», «детский мат», «мат Легаля»

22
.

Основы игры в дебюте: атака на короля. Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля 
партнёра

23
.

 Основы игры в дебюте: атака на короля Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля 
партнёра

24
.

Основы эндшпиля: реализация 
большого материального 
преимущества.

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими 
способами реализации преимущества, как игра на мат, размен 
одноимённых фигур для увеличения материального перевеса



25
.

Основы эндшпиля: реализация 
большого материального 
преимущества.

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими 
способами реализации преимущества, как игра на мат, размен 
одноимённых фигур для увеличения материального перевеса

26
.

Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких
шахматных партий

27
.

Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий

28
.

Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий

29
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 21–25

30
.

Шахматный турнир. Игровая практика

31
.

Шахматный турнир. Игровая практика

32
.

Шахматный турнир. Игровая практика

33
.

Шахматный турнир. Игровая практика

34
.

Шахматный праздник. Решение заданий, игровая практика

Третий год обучения

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся



Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из истории шахмат Основные содержательные линии

История возникновения соревнований 
по шахматам, системы проведения 
шахматных соревнований

Знают историю возникновения 
шахматных соревнований, правила 
поведения соревнований, различные 
системы проведения шахматных 
соревнований.

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии

Шахматная комбинация: задачи на 
мат в два хода, тактические приемы 
«завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», «спертый 
мат».

Основы разыгрывания дебюта, атака 
на короля в дебюте. Основы 
пешечного эндшпиля: проведение 
пешки в ферзи, правило квадрата, 
отталкивание плечом реализация 
лишней пешки.

Знают шахматные комбинации и 
тактические приемы «завлечение», 
«отвлечение», «уничтожение 
защиты», основы разыгрывания 
дебюта: развитие фигуры, дебютные 
ловушки, короткие партии.

Умеют решать позиции на мат в два 
хода, находить тактические приемы 
«завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», «спертый 
мат», атаковать рокировавшегося и 
нерокировавшегося короля в дебюте, 
проводить пешку в ферзи. Соблюдать 
правила поведения за шахматной 
доской.

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность



Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии

Конкурсы решения позиций на 
дебютные ловушки, способы атаки на 
короля, уничтожение защиты, 
тактические приемы  «завлечение», 
«отвлечение», «спертый мат»

Расставляют позицию для решения 
упражнений, решают шахматные 
упражнения.

Анализируют свои ответы и ответы 
своих сверстников.

С помощью тестового задания 
оценивают собственное выполнение

Соревнования Основные содержательные линии

Участие детей в шахматном турнире 
«Первенство класса»

Умеют играть партию от начала до 
конца с записью и различным 
контролем времени.

Шахматный праздник Основные содержательные линии

Участие в школьном спортивно – 
шахматном празднике

Осваивают правила игры.

Активно участвуют в играх и 
эстафетах.

Общаются и взаимодействуют со 
сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, 
взаимопонимание, смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих в 



процессе игр.

Регулируют эмоции в процессе 
игровой деятельности, умеют 
управлять ими.

Соблюдают правила техники 
безопасности во время участия в 
празднике.

Примерное тематическое планирование третий год обучения ( 34 часа)
№ Тема урока Содержание урока

1. Их истории возникновения 
соревнований по шахматам. Система 
проведения шахматных соревнований.

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на 
занятиях по шахматам. Знакомство с материалом об истории 
возникновения шахматных соревнований, изучение различных систем 
проведения шахматных соревнований

2. Матование одинокого короля разными 
фигурами ( повторение)

Повторение материала второго года обучения. Разыгрывание позиций, 
решение позиций на мат в два хода

3. Тактические комбинации и приемы 
«связка», «сквозной удар», «двойной 
удар», «ловля фигуры» (повторение)

Повторение материала второго года обучения

4. Тактические комбинации и приемы 
«двойной шах», «открытый шах»

Повторение материала второго года обучения

5. Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 2–4

6. Тактический прием «завлечение» Знакомство с новым тактическим приёмом «завлечение фигур под 



тактический удар
7. Тактический прием «отвлечение» Знакомство с новым тактическим приёмом «отвлечение фигур от 

защиты»
8. Тактический прием «уничтожение 

защитой»
Знакомство с новым тактическим приёмом «уничтожение защиты», 
способом его применения в практической игре; рассмотрение и анализ 
типичных позиций на данную тему

9. Тактический прием «спертый мат» Знакомство с новым понятием «спёртый мат», разбор классической 
партии на применение приёма «спёртый мат»

10
.

Сочетание тактических приемов Просмотр партий на тему «сочетания различных тактических приёмов»

11
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 6–9

12
.

Борьба за инициативу Информирование учащихся о том, как начинать атакующие действия в 
шахматной партии

13
.

Основы дебюта: атака на 
нерокировавшегося короля

Знакомство со способами атаки на короля, который не успел сделать 
рокировку: вскрытие центральных линий, быстрое развитие, 
мобилизация фигур

14
.

Основы дебюта: атака на 
рокировавшегося короля

Знакомство со способами атаки на короля, который сделал рокировку: 
жертва фигуры с целью вскрытия пешечного прикрытия короля, 
уничтожение защиты

15
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 12–14

16
.

Шахматный турнир Игровая практика

17
.

Шахматный турнир Игровая практика

18
.

Шахматный турнир Игровая практика



19
.

Шахматный турнир Игровая практика

20
.

Основы анализа шахматной партии: 
выбери ход и найди план

Знакомство с основами анализа шахматной партии, разбор партий 
чемпионов мира и ведущих шахматистов мира

21
.

Основы пешечного эндшпиля: 
проходная пешка, правило квадрата

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: пешка против 
короля, пешка проходит в ферзи без помощи своего короля, правило 
квадрата

22
.

Основы пешечного эндшпиля: крайняя 
пешка, «отталкивание плечом»

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: крайняя пешка, 
пешка проходит в ферзи при помощи своего короля, отталкивание 
плечом

23
.

Основы пешечного эндшпиля: 
оппозиции и ключевые слова

Повторение материала: игра пешки против короля, пешка проходит в 
ферзи без помощи своего короля, пешка проходит в ферзи при помощи 
своего короля; введение новых понятий «оппозиция», «ключевые поля»

24
.

Основы пешечного эндшпиля: король с 
пешкой против короля с пешкой

Введение и раскрытие новых понятий: «взаимоблокируемые пешки», 
«позиция взаимного цугцванга», «ключевые поля».

25
.

Основы пешечного эндшпиля: король 
против пешек, правило блуждающего 
квадрата

Знакомство с правилом блуждающего квадрата, раскрытие особенностей 
разрозненных пешек, их сильных и слабых сторон

26
.

Теоретические позиции пешечного 
эндшпиля: ферзь против пешки

Знакомство с теоретическими позициями пешечного эндшпиля: король 
и две пешки против короля, особенности проведения пешек в ферзи по 
вертикалям b и g

27
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 20–26

28
.

Сыграй как чемпион. Партия В. 
Крамник – Д. Садвакасов

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание ходов

29
.

Сыграй как чемпион мира. Партия В. 
Ананд – М. Карлсен

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание ходов

30 Шахматный турнир Игр Игровая практикаовая практика



.
31
.

Шахматный турнир Игровая практика

32
.

Шахматный турнир Игровая практика

33
.

Шахматный турнир Игровая практика

34
.

Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика

Четвертый год обучения

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из истории шахмат Основные содержательные линии

История возникновения шахмат на 
Руси. Зарождение шахматной 
культуры в России

Знают о появлении шахмат на Руси, о 
том, как зарождалась шахматная 
культура в России

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии

Тактические приемы «мельница», 
«перекрытие», «рентген». Основы 

Знают тактические приемы 
«мельница», «перекрытие», 
«рентген», основы теории 
Итальянской партии, защиты двух 



дебюта: открытие, полуоткрытые и 
закрытые дебюты, слабые пункты f2/ 
f7 перевес в развитии фигур, выбор 
хода и оценка позиции, перевес в 
пространстве. Основы эндшпиля: 
простейшие ладейные и 
легкофигурные окончания.

коней, Русской партии, способы 
разрушения прикрытия короля при 
равносторонней и разносторонней 
рокировках.

Умеют находить тактические приемы 
«мельница», «перекрытие», 
«рентген», разыгрывать открытые 
дебюты по теории, использовать 
перевес в развитии в дебюте, 
атаковать короля при равносторонней 
и разносторонней рокировках, 
разыгрывать простейшие ладейные 
эндшпили: ладья с пешкой против 
ладьи ( позиции Филидора и Лусены), 
простейшие легкофигурные 
окончания.

Соблюдают правила поведения за 
шахматной доской.

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии

Конкурсы решения позиций на все 
пройденные тактические приемы и 

Расставляют позицию для решения 
упражнений, решают шахматные 
упражнения.



шахматные комбинации Анализируют свои ответы и ответы 
своих сверстников.

С помощью тестового задания 
оценивают собственное выполнение

Соревнования Основные содержательные линии

Участие детей в шахматном турнире 
«Первенство класса»

Умеют играть партию от начала до 
конца с записью и различным 
контролем времени.

Шахматный праздник Основные содержательные линии

Участие в школьном спортивно – 
шахматном празднике

Осваивают правила игры.

Активно участвуют в играх и 
эстафетах.

Общаются и взаимодействуют со 
сверстниками. 

Проявляют доброжелательность, 
взаимопонимание, смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих в 
процессе игр.

Регулируют эмоции в процессе 
игровой деятельности, умеют 



управлять ими.

Соблюдают правила техники 
безопасности во время участия в 
празднике.

Примерное тематическое планирование четверый год обучения ( 34 часа)

№ Тема урока Содержание урока

1. История появления шахмат на Руси. 
Зарождение шахматной культуры в 
России

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на 
занятиях по шахматам. Знакомство с материалом об истории появления 
шахмат на Руси, о том, как в России начала формироваться шахматная 
культура

2. Основные принципы  игры в дебюте Дополнение знаний об игре в дебюте новыми сведениями: роль центра, 
создание численного превосходства

3. Перевес в развитии фигур Раскрытие понятия «мобилизация фигур для получения численного 
превосходства»

4. Атака на короля Раскрытие плана атаки на короля при односторонней и разносторонней 
рокировках, а также плана атаки на короля, оставшегося в центре

5. Перевес в пространстве Способы игры при пространственном перевесе, способы достижения 
пространственного перевеса

6. Оценка позиций Рассказ о том, что необходимо делать для того, чтобы правильно 
оценить позицию во время шахматной партии

7. План игры Разбор схемы моделирования плана игры, раскрытие цели планирования



8. Выбор хода Алгоритм выбора хода, форсированные и нефорсированные варианты, 
профилактика. Учимся думать за партнёра

9. Открытые дебюты Многообразие открытых дебютов. Итальянская партия, защита двух 
коней

10
.

Полуоткрытые дебюты Многообразие полуоткрытых дебютов. Сицилианская защита, 
Французская защита

11
.

Закрытые дебюты Многообразие закрытых дебютов. Славянская защита

12
.

Гамбиты Королевский гамбит

13
.

Тактический прием «мельница» Знакомство с тактическим приёмом «мельница». Решение 
дидактических заданий

14
.

Тактический прием «перекрытие» Знакомство с тактическим приёмом «перекрытие». Решение 
дидактических заданий

15
.

Тактический прием «рентген» Знакомство с тактическим приёмом «рентген». Решение дидактических 
заданий

16
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 13–16

17
.

Анализ шахматной партии: выбери ход Разбор и анализ партий чемпионов мира и ведущих шахматистов мира



18
.

Шахматный турнир Игровая практика

19
.

Шахматный турнир Игровая практика

20
.

Шахматный турнир Игровая практика

21
.

Шахматный турнир Игровая практика

22
.

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 
с пешкой и королем против ладьи и 
короля

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 
за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 
сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 
плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены

23
.

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 
с пешкой и королем против ладьи и 
короля

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 
за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 
сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 
плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены

24
.

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 
с пешкой и королем против ладьи и 
короля

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 
за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 
сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 
плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены

25
.

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 
с пешкой и королем против ладьи и 
короля

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 
за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 
сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 
плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены



26
.

Простейшие ладейные эндшпили: мат 
двумя слонами одинокому королю

Знакомство с простейшими легкофигурными окончаниями: техника 
матования двумя слонами

27
.

Простейшие легкофигурные окончания: 
мат конем и слоном одинокому королю

Знакомство с простейшими легкофигурными окончаниями: техника 
матования слоном и конём

28
.

Конкурс решения позиций: как бы вы 
сыграли?

Отработка на практике материала уроков 22–27

29
.

Роль шахмат в жизни человека. Как 
стать сильным шахматистом

Советы чемпионов мира юным шахматистам. Зачем учиться шахматной 
игре

30
.

Шахматный турнир Игровая практика

31
.

Шахматный турнир Игровая практика

32
.

Шахматный турнир Игровая практика

33
.

Шахматный турнир Игровая практика

34
.

Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

Для реализации программы в кабинете имеется необходимое оборудование:

Персональный компьютер учителя -1 шт

Интерактивная доска – 1 шт

Принтер- 1 шт

Сканер – 1 шт

Документ-камера – 1 шт

Набор дисков по русскому языку

      Программа обеспечена следующим методическим комплектом:

1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год обучения»: учебник.- 
М.: Просвещение, 2017

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год обучения»: рабочая 
тетрадь.- М.: Просвещение, 2017

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год обучения»: 
методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017



Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  классов и специфики 
коллектива. 



Лист корректировки рабочей программы

Риски Выполнение программ

класс предмет дата кол-
во 

часо
в

тема дата предмет тема учитель





НОО-08

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«CHEER»



Цель программы: Создать благоприятные условия для раскрытия потенциальных возможностей и способностей детей, 
достижения личного успеха, удовлетворить потребности детей в двигательной активности, сформировать основы 

здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: В области «Познавательное 
развитии»

 Изучить основы теории и методики подготовки черлидинговых команд в направлении: ЧИР -ДАНС
В области «Физическое развитие»

 Овладеть техникой выполнения базовых элементов ЧИР –ДАНС;
 развивать двигательные качества: мышечную силу, гибкость (подвижность в различных суставах), 
выносливость, скоростные, силовые и координационные способности;
 способствовать развитию опорно-двигательного аппарата (формированию правильной осанки, 
профилактике плоскостопия );
 способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания кровообращения, 
сердечнососудистой, нервной систем организма.

В области «Художественно- эстетическое развитие»
 способствовать развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, внимания, умению 
согласовывать движения с музыкой;
 оказывать благотворное влияние музыки на психосоматическую сферу ребенка;
 развивать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движении.

В области «Социально-коммуникативное развитие»
 формировать уверенность в себе, правильную самооценку;
 воспитывать командный дух, сотрудничество.

Базовые элементы черлидинга.
Положение рук может быть следующее:

 Клинок – ладонь раскрыта, кисть-продолжение руки, пальцы плотно прижаты друг к другу.



 Кулак – 4 пальца руки согнуты и прижаты к ладони. Большой палец расположен сверху и накрывает 4 
пальца. Кисть должна быть продолжением руки.
 Класп – хлопок – звонкий хлопок под подбородком, локти прижаты по бокам.
 Клэп – такой же хлопок, только кисти рук плотно прилегаю друг к другу, пальцы выпрямлены.
 Вѐдра – руки прямые вперѐд. Плечо, локоть и кулак на одной линии. Кисть-ладонью вниз.
 Свечи – положение рук аналогично, кисти направлены ладонью внутрь.
 Руки на бѐдрах – кулаки на бѐдрах, локти направлены в стороны, большие пальцы рук смотрят назад.
 Верхняя V (хай) – руки вверх, слегка разведены, видеть руки боковым зрением. Кулаки сжаты, ладони 
наружу.
 Нижняя V – руки вниз, отведены от корпуса немного в сторону-вперѐд.
 Буква Т – руки в стороны. Боковым зрением нужно видеть кисти рук.
 Сломаная буква Т– это Т с согнутыми руками в локтях.
 Номер один – правая рука вверху почти касается правого уха, ладонь смотрит внутрь. Другая рука 
упирается в левое бедро.
 Буква Л влево и буква Л вправо – одна рука в положении «Номер один», другая, в положении буквы 
Т.
 Кинжалы – руки согнуты в локтях: локти прижаты к корпусу. Кулак перед плечом, строго над локтем. 
Большие пальцы рук смотрят друг на друга.
 Правая диагональ и левая диагональ – одна рука в позиции «Верхняя В», другая в позиции «Нижняя 
В». Если правая рука вверху – это правая диагональ, если левая вверху-левая диагональ.
 Правое К и левое К– одна рука в позиции «Верхняя В», другая в позиции «Нижняя В» не сбоку, а по 
диагонали перед корпусом.
 Мускулы (мускул-мен)- руки в стороны, согнуты в локтевых суставах.
 УРА (тачдаун)- руки вверху параллельно друг другу, ближе к голове, ладонями внутрь.
 Форвард Панч (удар кулаком вверх)

Положение ног:
 Положения стоя (ноги вместе или врозь)



 Положения сидя (ноги прямые, вытянуты вперед, согнуты в индийском стиле, согнуты вниз)
 Передвижения (перекрещивание ног, положение «поп-ту»)
 Выбросы (махи) ног
 Стойка на колене (стойка на коленях, передняя стойка на колене)
 Полушпагат
 Выпад в сторону – нога впереди, перед корпусом согнута, нога сзади прямая. Плечи над бѐдрами. Правая 
нога впереди – правый выпад. Левая впереди – левый выпад.
 ВНИЗ (Нижний тачдаун)- руки внизу параллельно друг другу, большие пальцы рук смотрят друг на 
друга.
 Рамка – руки согнуты в локтях перед собой под прямым углом. Кулаки находятся над локтем, локоть 
над плечом
 Выпад назад – выполняется назад от согнутой ноги, сохраняется вертикальное положение корпуса, так 
же, как и при выпаде в сторону. Пятки расположены на одной линии.
 Прыжки. Простой. (Выполнять на 8 счѐтов).
 Движения рук в начале прыжка, как правило, могут быть в положении «Кинжалы»,
«Класп», «Верхняя В»:
 На счѐт 1- движение «Класп»,
 2 – подняться на носки, резко руки вверх (можно в положение «Верхняя В»). Корпус прямо, живот 
подтянут, не прогибаться.

Безопасность проведения тренировок и соревнований.
Каждый черлидер обязан выполнять правила личной безопасности, которые влияют на безопасность программы и 

на выступление команды.

1. Занятия черлидингом должны проводиться в безопасном месте (безопасное покрытие пола, отсутствие 
преград, шума, температура на ниже, наличие оборудования (маты и т.д.).
2. Каждый элемент черлидинга должен отрабатываться в правильной прогрессии (от простого к сложному).
3. Каждый черлидер должен отрабатывать технику страховки.



4. Перед каждой тренировкой необходимы разминки/ разогрев и растяжение мышц.

1. Черлидеры не должны носить ничего, что стать причиной травмы, например, украшения (сережки, часы, 
кольца, аксессуары для волос).
2. Черлидеры не должны иметь длинные ногти, т.к. они могут быть причиной травмы.
3. Волосы должны быть зачесаны назад и туго скреплены при помощи мягких защипов и завязок.
4. Одежда для тренировок должна подходить по размеру, давая при этом разумную свободу для движений. 
Обувь спортивная, устойчивая, с противоскользящей подошвой, нужного размера.
5. Не желательно присутствие зрителей на тренировке, чтобы не отвлекать черлидеров от разучивания новых 
элементов.

Для организации безопасных тренировок и соревнований тренер обязан:
 присутствовать при осуществлении любого типа занятий черлидингом;
 проверять наличие и комплектность медицинской аптечки;
 проверять наличие и исправность телефонной связи в месте проведения тренировки;
 проверять исправность спортивного инвентаря и оборудования;
 проверять готовность членов команды к занятиям ( в том числе в части экипировки);
 не  оставлять  без  присмотра  спортсменов  команды        во время выполнения сложных элементов, 
стантов;
 обеспечить строгую дисциплину на тренировке;
 обеспечить надежную страховку во время отработки и выполнения сложных элементов.

Для личной безопасности спортсмен- черлидер обязан:
 иметь необходительную спортивную обувь и соответствующую одежду (исключить колготки, длинные 
широкие брюки, джинсы и т.д.)
 шнуровать спортивную обувь туго, но удобно;
 соблюдать установленный тренером порядок тренировки и дисциплину;
 аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и инвентарь;



 соблюдать гигиену, в том числе иметь аккуратную прическу (длинные волосы зачесывать наверх)
На тренировке запрещается:

 пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения тренера;
 покидать спортивный зал без разрешения тренера;
 самостоятельно   (в   отсутствии   или   без разрешения  тренера)        выполнять сложные элементы 
программы;
 носить часы, цепочки, кольца, сережки, браслеты и др. украшения на тренировке и во время выступлений.

Безопасность при выполнении стантов.
 При выполнении стантов используются маты.
 Нельзя черлидерам выполнять станты на бетонном, влажном и неровном полу, в загроможденном, плохо 
освещенном зале.
 При выполнении станов необходим споттер. Споттер- человек страхующий. Споттер должен находиться в 
таком положении, чтобы предотвратить травмы, особенно травмы головы, шеи, спины.
 При разучивании станта тренер должен выполнять обязанности споттера.

Четыре правила споттеров.

1. Стой рядом.

Страхуй руками (держи руками черлидеров, выполняющих стант) во время обучения новому. Место споттера 
зависит от процесса построения стана и от того, может ли споттер со своей позиции видеть шею и голову верхнего. 
Нельзя отходить от станта до полного его завершения.

1. Будь внимателен.

Во время выполнения станта поддерживай визуальный контакт с верхним. Не разговаривай. Не пропусти момент, 
когда верхний скажет: «Вниз!». Сосредоточится только на страховке.



1. Будь готов.

Исходное положение споттера: ноги расставлены, руки подняты вверх, все внимание зоне
«голова, шея, плечи» верхнего. Будь готов быстро поменять позицию, следуя за движением верхнего.

1. Быстро реагируй.

Будь готов предотвратить падение верхнего, схватив его за талию, плечи или обхватив тело под руками.
Основными средствами реализации поставленных задач являются:

 физические        упражнения        общеразвивающей        и        специальной        направленности        без 
предметов;
 физические        упражнения        общеразвивающей        и        специальной        направленности        с 
предметами (помпонами, флагами, султанчиками и др.)
Все упражнения выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными положениями таких упражнений 

могут быть: стоя, сидя с прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, упорах стоя на коленях; лежа на 
спине, на животе, на боку; в висах.

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, общеразвивающие упражнения при ходьбе 
на месте и в передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной гимнастики, на растягивание и расслабление 
мышц, и танцевальные упражнения.

Комплексы физических упражнений общей направленности содействуют развитию мышечной силы (формируют 
«мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных суставах и других двигательных способностей, то 
есть решаются задачи общей физической подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического 
развития.

Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и закрепления осанки, 
профилактики плоскостопия, на обучение базовым элементам черлидинга. Здесь используется большинство 
упражнений коррекционной и профилактической направленности.
Периодичность занятий 1 раз в неделю после дневного сна. Основной формой проведения 
является организованная деятельность.

Занятие по черлидингу имеет трехчастную классическую структуру.



Цель вводной части: разогреть организм, подготовить его к нагрузке. В этой части осуществляется начальная 
организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический настрой. 
Осуществляется подготовка организма детей к предстоящей работе в основной части деятельности Это движения 
динамического характера: ходьба, бег, прыжки (Сайкина, Фирилѐва). Растяжка. Подготовительная часть, в 
зависимости от поставленных задач, занимает 5-6 минут от общего времени

Цель основной части: развивать физические качества, совершенствовать технику и стиль выполнения 
основных специальных движений, способствовать эмоциональному подъѐму детей, отрабатывается согласованность 
движений с музыкой. Основная часть занимает большую часть времени и длится 15—20 минут. В начале основной 
части следует серия упражнений разминочного характера: общеразвивающие упражнения с помпонами, поднимание 
рук вверх, в стороны; упражнения для мышц шеи. Выполнение координационных упражнений следует планировать 
на первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к утомляемости.
Следующая серия упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения интенсивного характера: различные 
наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания. Упражнения можно выполнять под счѐт, хлопки. В основной 
части можно использовать игры с помпонами, элементы хореографии, ритмику.
Структура основной части может изменяться в зависимости от:

 повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положениях (стоя, сидя, в упорах, 
лежа),

 направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, координацию движений и др.)
 отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.).

Цель заключительной части: восстановление дыхания с использованием стретчинга или других игровых 
приемов.

Месяц Заня
тие

Вводная часть Основная 
часть

Заключительная часть

сентябр
ь 1

Введение в 
предмет.

Краткая 
история 
возникновен

Техника выполнения 
упражнений. Игры на 
знакомство.



ия 
черлидинга.

2
Понятие 
«Черлидинг»

Основные 
правила 
тренировки

Техника выполнения 
упражнений. Игры на 
знакомство.

3

Ходьба, 
прыжки 
Растяжка.

ОРУ 
комплекс 
№1

ОД: 
Обучение 
положениям 
рук: 
Клинок, 
Кулак, 
Класп, 
Клэп, 
Кинжал

Дыхательные        упр:
«Наклоны        вперед»,
«Задуй свечку»

4

Ходьба, 
прыжки 
Растяжка

ОРУ 
комплекс 
№1

ОД: Верхний 
V, нижний 
буква Т

Дыхательные        упр:
«Наклоны        вперед»,
«Задуй свечку»

О
к
т

5 Ходьба,        бег, прыжки
Растяжка

ОРУ        компле
кс        №2        
с гантелями

Дыхательные        упр:
«Наклоны        вперед»,
«Задуй свечку»



ОД: Махи, 
наклоны

6 Ходьба,        бег        с помпонами, ОРУ 
компл
екс 
№2 с 
гантел
ями

ОД: Обучение 
разбегу для 
лип связок.

Дыхательная гимнастика по 
К.Т.Бутейко «Ёжик»

«Шар лопнул»

7 Ходьба,        бег        с помпонами, ОРУ 
компл
екс 
№2 с 
гантел
ями

ОД: 
Вертикаль
ные махи. 
Шпагаты

Дыхательная гимнастика по 
К.Т.Бутейко «Ёжик»

«Шар лопнул»

я
б
р
ь

8 Ходьба, бег с помпонами, ОРУ 
компл
екс 
№2 с 
гантел
ями

Дыхательная гимнастика по 
К.Т.Бутейко «Ёжик»

«Шар лопнул»



ОД: 
Разучивание 
чир- прыжков 
(5 
разновидност
ей), 
положение 
рук, замах, 
приземление

9 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ 
компле
кс №3 
ОД: 
Прокат
ы 
Перекат
ы через 
плечо

Дыхательная гимн-ка 
по        К.Т.Бутейко

«Насос» «Каа шипит 
Упражнения        на 
расслабление

«Медузы»,

Н
о
я
б
р
ь

10 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ комплекс 
№3

ОД: 
Разучивание 
чир- прыжков 
(5 
разновидносте
й), положение 
рук, замах, 
приземление

Дыхательная гимн-ка 
по        К.Т.Бутейко

«Насос»                «Каша 
шипит Упражнения 
на        расслабление

«Медузы»,



11 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ комплекс 
№3

ОД: Закрепление 
положения ног. 
Разучивание 
данс-связок.

Дыхательная гимн-ка 
по        К.Т.Бутейко

«Насос»                «Каша 
шипит Упражнения 
на        расслабление

«Медузы»,
12 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ комплекс 

№3
ОД: Закрепление 
положения рук 
и ног. Наклоны

Дыхательная гимн-ка 
по        К.Т.Бутейко

«Насос»                «Каша 
шипит Упражнения 
на        расслабление

«Медузы»,
Декабрь 13 Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 

стороны, круговые движения кистями
ОРУ комплекс 
№4

ОД: 
Закрепление 
положения рук 
и ног. 
Шпагаты. 
Подъемы на 
полуприседе.

Дыхательная гимн-ка 
по        К.Т.Бутейко

«Ёжик»,        «Шар лопнул» 
Упражнения на         
расслабление,

«Шалтай – Болтай»

14
Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 
стороны, круговые движения кистями

ОРУ комплекс 
№4

ОД: Постановка 
программы

Дыхательная 
гимн-ка 
по        К.Т.
Бутейко

«Ёжик»,        
«Шар 
лопнул» 



Упражнени
я на         
расслаблен
ие,

«Шалтай – 
Болтай»

15 Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 
стороны, круговые движения кистями

ОРУ комплекс 
№4

ОД: Отработка 
программы

Дыхательная 
гимн-ка 
по        К.Т.
Бутейко

«Ёжик»,        
«Шар 
лопнул» 
Упражнени
я на         
расслаблен
ие,

«Шалтай – 
Болтай»

16 Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в
стороны, круговые движения кистями

Участие        в    
    новогодних 
утренниках

Массаж 
биолог 
точек

«Вот такая 
борода.



17 Махи вперед- назад, 
бег с захлестыва- 
нием голени назад, 
высоко        поднимая 
колено

ОРУ комплекс №5
ОД: Разучивание восьмерок с 
перекатом и чир-прыжками

Дыхательн упр «На 
турнике», «Маятник» (с 
палкой).

Упражнение        на 
расслабление «Рок-н- 
ролл»

Январ
ь

18 Махи вперед- назад, 
бег с захлестыва- 
нием голени назад, 
высоко        поднимая 
колено

ОРУ комплекс №5
ОД: «Солнышко», «Флажок»,
«Флажок с обратным хватом»

Дыхательн упр «На 
турнике», «Маятник» (с 
палкой).

Упражнение        на 
расслабление «Рок-н- 
ролл»

19 Ходьба с круговыми 
движениями

кистями, руками, 
туловищем, бег на 
месте

ОРУ комплекс №6
ОД:        Обучение        прыжкам
«Звездочка», «Пайк»

Дыхательн упр «На 
турнике», Маятник» (с 
палкой).

Упражнение        на 
расслабление «Рок-н- 
ролл»

20 Ходьба с круговыми 
движениями

кистями, руками, 
туловищем, бег на 
месте

ОРУ комплекс №6
ОД:        Закрепление        прыжков
«Звездочка», «Пайк» 
Разучивание        прыжка

«Стредл»

Дыхательн упр «На 
турнике», Маятник». 
Упражнение        на 
расслабление «Рок-н-

ролл»

ф
е
в
р
а
л
ь

21 Ходьба с круговыми 
движениями

кистями, руками, 
туловищем, бег на 
месте

ОРУ комплекс №6
ОД:        Закреплять        шпагаты, 
наклоны.

Обучать        разбегу        на        ли
п- прыжки

Дыхат упр «Часики»,
«Трубач», «Петух» 
Расслабление        под 
музыку



22 Ходьба с круговыми 
движениями

кистями, руками, 
туловищем, бег на 
месте

ОРУ комплекс №6
ОД:        Круговая тренировка с 
элементами черлидинга

Дыхат упр «Часики»,
«Трубач», «Петух» 
Расслабление        под 
музыку

23 Ходьба        чередуя        с 
прыжками,

ОРУ комплекс №7
ОД: Постановка 
программы

Дыхат упр «Часики»,
«Трубач», «Петух» 
Расслабление        под 
музыку

24 Ходьба,        бег змейкой, 
остановка- наклоны 
вперед

ОРУ комплекс №7
ОД:        Выступле
ние        на 
утреннике 8 
марта

Дыхат упр «Часики»,
«Трубач», «Петух» 
Расслабление        под 
музыку

25 Ходьба, бег змейкой, 
остановка наклоны 
вперед

ОРУ комплекс №7
ОД: Разучивание 
каскадных 
элементов в 
парах: подъем, 
ноги врозь

Дыхательные        упр
«Паровоз»,        «Насос»,
«Каша шипит» 
Расслабление        под 
музыку

М
А
Р
Т

26 Ходьба, бег змейкой, 
остановка наклоны 
вперед

ОРУ комплекс №7
ОД: Обучение 
перекатам через 
плечо на 2 ноги 
на колени

Дыхательные        упр
«Паровоз»,        «Насос»,
«Каша шипит» 
Расслабление        под 
музыку



27 Ходьба, бег змейкой, 
остановка наклоны 
вперед

ОРУ комплекс №8
ОД: Обучение 
перекатам через 
плечо на сед ноги 
врозь, руки в 
упор

Дыхательные        упр
«Паровоз»,        «Насос»,
«Каша шипит» 
Расслабление        под 
музыку

28 Ходьба на месте вперед, 
назад с хлопками,

бег, остановка по 
сигналу

ОРУ комплекс №8
ОД: Разучивание 
данс- связок, 
Шпагаты, 
перекаты, 
Вертикальные 
взмахи

Дыхательные        упр
«Паровоз»,        «Насос»,
«Каша шипит» 
Расслабление        под 
музыку

29 Ходьба на месте вперед, 
назад с 
хлопками,        бег,

остановка        по сигналу

ОРУ комплекс №8
ОД: Разучивание 
данс- связок, 
Шпагаты, 
перекаты, 
Вертикальные 
махи

«Вдыхать        аромат цветка»
Расслабление        под 
спокойную музыку

А
п
р
е
л
ь

30 Ходьба на месте 
вперед, назад с 
хлопками, бег, 
остановка по

сигналу

ОРУ комплекс №8
ОД Отработка 
техники чир- 
прыжков,        гру
ппировка

«Пайк», 
«Пистолет»

«Вдыхать        аромат цветка»
Расслабление        под 
спокойную музыку



31 Ходьба с круговыми 
движениями рук, бег 
чередуя с прыжком

ОРУ комплекс №8
ОД: Развитие 
синхронности во 
время 
выполнения 
данс-связок 
Шпагаты, 
перекаты,

Скрестные махи

Чья        лента        дольше 
колышется.

Игровой        массаж
«Черепаха»

Май

32 Ходьба с круговыми 
движениями рук, бег 
чередуя с прыжком

Дать 
представление о 
техники 
выполнения 
«колесо»

Отработка        син
хронности        во 
время 
выполнения 
данс-связок

Чья        лента        дольше 
колышется.

Игровой        массаж
«Черепаха»

33
Ходьба с 
круговыми 
движениям
и рук, бег 
чередуя с 
прыжком

Отработка        техники выполнения «колесо», 
сед на колено.

 У
пражнение  
      на 
восстановле
ние

дыхания: 
«Чья лента 
дольше 
колышется



». 
На        расс
лабление:

«Мы        пре
красно 
загораем»

34 Ходьба с 
круговыми 
движениям
и рук, бег 
чередуя с 
прыжком

Мониторинг        освоения программы.  У
пражнение  
      на 
восстановле
ние

дыхания: 
«Чья лента 
дольше 
колышется».

На 
расслабление
:
«Жарче        
дырчатая 
тучка»

35-36 Выступление −

Физическая      подготовленность-        результат физической подготовки, целенаправленно организованного 
педагогического процесса по развитию физических качеств, умений и навыков. Включает следующие основные 
качества: сила, координация, гибкость, быстрота.



Степенью развития этих качеств определяется физическая подготовленность:

1. координационные;
2. силовые (прыжки- сила ног)
3. гибкость (наклоны туловища вперед из и.п. стоя или сидя)
4. быстрота (челночный бег 30с)

Проверка        физической        подготовленности        детей        проводится        два раза в год в сентябре и в 
мае:
С 01 по 12 сентября – первичный, С 23 по 31 мая - итоговый

Подготовка к проведению диагностики:
Инструктор по физической культуре подбирает упражнения для разминки к каждому из видов упражнений, 
знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами, готовит протоколы обследования.

Организация сдачи нормативов:

1. Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия, сообщает, сколько попыток 
отводится для выполнения теста, условия выполнения теста и т.д. Детей необходимо функционально и 
психологически подготовить к выполнению тестов;

2. Диагностику проводить индивидуально или малой подгруппой, не более  2 тестовых заданий за одно 
занятие: в 1-я неделя общая физическая подготовка, 2-я неделя специальная физическая подготовка

3. Перед сдачей нормативов инструктор проводит разминку.

1. Дети имеют две попытки, фиксируется лучший результат. При необходимости дети получают 
дополнительную попытку

низкий средний высокий



Шпагат ноги разведены 
на 145гр и 
касаются пола 
лодыжками

Голени и бедра 
недостаточно 
прилегают к полу
Голени и
бедра прилегают к 
полу , ноги 
разведены на

170гр

Голени и бедра 
плотно прилегают 
к полу, ноги 
разведены 
180градусов

Мост 
держа
ть 3 
сек

Ноги сильно 
согнуты, плечи 
отклонены от 
вертикали на 
45гр

Ноги слегка 
согнуты, плечи 
незначительно 
отклонены от
вертикали

Ноги и руки 
прямые, плечи

перпендикулярны 
полу

Наклон 
вперед 
из седа, 
ноги 
вместе. 
Держать 
3сек

Касается 
головой ног с 
удержанием 
руками слегка 
согнутых ног

Касание грудью 
ног        с

удержанием 
прямых        ног 
руками

Полная складка: все 
точки туловища

касаются прямых ног



НОО-09

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКОВ»



Программа курса внеурочной деятельности 

«За страницами школьного учебника»
Программа  внеурочной деятельности «За страницами школьного учебника» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Программа 
реализует интеллектуальное направление.

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных  и творческих способностей 
младших школьников, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, олимпиадах.

Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. Уровень заданий, 
предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся  на уроках. 

Основная цель – создание условий для формирования интеллектуальной активности,  подготовка обучающихся 
начальных классов к предметным олимпиадам. 

Данная цель достигается через решение следующих задач:
• развивать у детей умение анализировать;
• решать нестандартные логические задачи повышенной трудности; 
• способствовать раскрытию творческих способностей ребенка на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер; 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

 В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными учебными действиями:

Личностные УУД:

• Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей правила поведения при общении и 
сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 



• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:

Регулятивные УДД:

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;

• проговаривать последовательность действий;

• учиться высказывать свое предположение (версию);

• учиться работать по предложенному педагогом плану;

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Познавательные УДД:

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога;

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, 
полученную от педагога, и используя учебную, справочную  литературу;

Коммуникативные УДД:

• учиться выражать свои мысли;

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;



• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.

Предметными результатами являются формирование следующих умений:

• сравнивать предметы по заданному свойству;

• устанавливать общие признаки;

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;

• определять последовательность действий;

• находить истинные и ложные высказывания;

• наделять предметы новыми свойствами;

• переносить свойства с одних предметов на другие.

Ожидаемые результаты: 

• увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в предметных олимпиадах 
школьного, муниципального уровня, всероссийского и международного уровней; 

• повышение интереса учащихся к предметам: математика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности.



Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, предложенных на 

предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют задания 

прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры 

«Кенгуру», дистанционных интеллектуальных конкурсов (математика, литературное чтение, русский язык, окружающий 

мир)  «Золотое Руно», «Человек и природа» (ЧИП), задания онлайн олимпиады на платформе Учи.ру

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы.

№ Содержание курса Виды деятельности
1. Нестандартные задачи 

по математике
Решение олимпиадных  задач по математике для 1-4 классов;
Выполнение заданий    дистанционных интеллектуальных конкурсов;
Разбор задач конкурса-игры «Кенгуру»;
Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс», «Юный предприниматель»; 
Участие в предметной неделе;
Проведение и анализ олимпиад по математике текущего года.

2. Задания повышенной 
сложности по русскому 
языку

Выполнение олимпиадных заданий по русскому языку для 1-4 классов, 
дистанционных интеллектуальных конкурсов;
Разбор заданий  игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»;
 Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным»; 
Участие в предметной неделе;
Проведение и  анализ олимпиад по русскому языку.

3. Задания повышенной 
сложности по 
литературному чтению, 
работа с текстом.

Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению, дистанционных 
интеллектуальных конкурсов; 
Участие в предметной неделе;
Разбор заданий  литературной игры-конкурса «Пегас».

4. Задания повышенной Выполнение олимпиадных заданий по окружающему миру для 1-4 классов, 



сложности по 
окружающему миру

дистанционных интеллектуальных конкурсов;
Разбор заданий  игры-конкурса «Экология России», «Человек и природа»,;
Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Дино»;
Поиск информации в энциклопедии; 
Участие в предметной неделе;
Проведение и анализ олимпиад по окружающему миру.

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с чередованием предметов. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее 

утомительной.

№п/п Темы разделов

4 класс
1 Нестандартные задачи по математике 10
2 Задания повышенной сложности по русскому языку 8
3 Задания повышенной сложности по литературному чтению, работа с 

текстом.
6

4 Задания повышенной сложности по окружающему миру 6
5 Итого: 30

 4 класс

30 часа

№ Тема занятия



1. Математические ребусы.

2. Решение задач повышенной сложности.

3. Задания на установление закономерности.

4. Задачи на переливания и разъезды.

5. Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс».
6. Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру».
7. Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру».
8. Старинные задачи.
9. Решение олимпиадных задач.
10. Олимпиада по математике.
11. Фразеологизмы.

12. Шарады и анаграммы.

13. Ребусы, загадки.

14. Путешествие в страну «Пунктуация».

15. Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».
16. Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».
17. Решение олимпиадных заданий по русскому языку.
18. Олимпиада  по русскому языку.
19. Литературная гостиная. Любимые стихи.



20. Работа с текстом.
21. Кроссворд « Узнай литературного героя».
22. Выполнение заданий литературного конкурса «Пегас».
23. Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению.
24. Олимпиада по литературному чтению.
25. Рекорды природы.
26. Решение экологических задач.

27. Выполнение заданий онлайн олимпиады «Учи.ру»

28. Выполнение заданий конкурса «Учи.ру»».
29. Решение олимпиадных заданий по окружающему миру.
30. Олимпиада по окружающему миру.

 



НОО-10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«САЛОННЫЕ ТАНЦЫ»



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Историко-бытовой танец» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Кружок  «Салонный танец» направлен на  эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения 
классического танца.

В основу программы вошли салонные танцы ХIХ века, имеющие свои характерные особенности в музыке и 
танцевальной лексике.   ХIХ век — век массовых бальных танцев,  век вальса. Придворные и общественные балы и 
маскарады. Народные корни бальных танцев славянских народов (полонез, полька, падеграс).
Срок реализации учебного предмета:

Предлагаемая программа рассчитана на полугодовой срок обучения. Возраст детей, рекомендуемый для начала 
занятий  10 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию 
учебного предмета 23 часа.
Недельная аудиторная нагрузка  2. 
Количество недель  11
Форма проведения учебных аудиторных занятий.

          Занятия по предмету «Историко-бытовой танец» проводятся в форме  групповых занятий  2 раза в неделю по 1 
часу.

Расписание занятий: среда с 14.20 до 15.00; 15.15-15.55

Продолжительность урока – 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета «Историко-бытовой танец»

Цель: осуществление комплексного подхода и воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение к отечественной 
истории, культуры и наследия, создание условий для развития творческой личности, по средствам изучения 



танцев 19 века.
Подготовка к новогоднему бал-маскараду.
Задачи:
- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- воспитание интереса к историко-бытовому танцу;
- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и исполнительскими навыками, 
позволяющими грамотно исполнять танцевальные композиции;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения салонным танцем в пределах программы;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности;
- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, потребности вести здоровый 
образ жизни;
- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;
- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр видеоматериалов с 
балов);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для 
подробной проработки и последующей организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных особенностей, 
работоспособности и уровня подготовки.

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к сложному.
Изложение материала носит рекомендательный характер, что дает преподавателю возможность применить 

творческий подход в обучении детей салонному танцу с учетом особенностей психологического и физического развития 
детей 10 лет, их природных способностей.

Предполагаемый результат и программные требования.

1. Формирование первоначальных представлений о музыке жанры (марш, песня, танец), темп, характер, музыкальный 
размер 2/4, 3/4, 4/4, такт.

2. Формирование умений:

- определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, изящный, плавный, отрывистый);
- определять на слух: марш, песня, танец;
- различать на слух польку, падеграс, полонез, опираясь на особенности жанра;
- начинать и заканчивать движения вместе с музыкой;
- музыкально исполнять выученные движения и танцы.
3. Формирование умений грамотно исполнять программные движения и танцы:
- знать правила выполнения того или другого движения, и ритмическую раскладку,
- находить ошибки в исполнении других.

4. Формирование знаний о выразительности танца: музыка определяет характер танца, выразительность рук, лица, 
походки, позы — исполнительские средства выразительности.

5. Формирование умений выразительно исполнять движения, танцы:
- передавать в движениях  польки  — легкость и отрывистость, в полонезе — торжественность, величавость, в падеграсе 
— грациозность;
- проявлять в движениях парного танца внимание друг к другу.



6. Формирование умения оценивать выразительность исполнения друг друга:
- различать характер исполнения (плавно - отрывисто, изящно - грубо, легко - тяжело, уверенно-робко, бодро-вяло, 
торжественно – не торжественно);
- находить исполнительские средства выразительности других, применять “находки” в своем собственном исполнении.

7 Формирование умений координировать движения:
- рук и ног на ходьбе, подскоках, беге;
- ног - головы при исполнении движений  польки;
- корпуса, головы, ног в польке  при вращении;
- головы – рук - ног во второй фигуре падеграса.

8. Формирование знаний о графическом рисунке танца, положении по линии и против линии танца, геометрической 
точности рисунка, роли центра и интервалов в формировании рисунка, понятие о симметрии и асимметрии рисунка 
танца.

9. Формирование умений ориентироваться в пространстве коллектива:

- выполнять повороты, двигаясь по линии танца, вправо, влево по одному и в паре;
- сохранять интервалы при перестроениях,
- четко строить графический рисунок танца относительно центра площадки (круг, кружочки,  шеренга, колонна по 
одному, парами, четверками).

10. Формирование умений свободно (не напряженно) держать корпус, голову, руки в позах парного танца и грамотно 
переводить руки из одного положения в другое.

11. Формирование знаний об ансамбле, как согласованному движении в паре и коллективе, по темпу, амплитуде, 
характеру.

12. Формирование умений ансамблевого исполнения:



- согласование движений в паре (полька, полонез,  и т. д.).
 ПРАКТИКА.

     Позиция ног - это исходное положение ног, из которого начинается движение.
Позиции ног, характерные для салонного танца соответствуют позициям классического танца. Лишь позиции ног 

здесь менее выворотные, V позиция почти не применяется, а II и IV позиции чаще применяются как проходные. 

Многие движения исполняются на низких и на высоких полу пальцах.

Позиции рук, характерные для танца, подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции.
Положение рук: за платье, за спину, опущенные вниз с отведенными от корпуса кистями.

Поклоны и реверансы:

- в ритме полонеза на два такта,
- в ритме  падеграса на два такта и на один,
- в ритме польки на два и на один такт (короткий реверанс, книксен).
Па полонеза (бальный) вперед и назад по одному и в паре.
Па польки:



-на месте вперед и назад,
- с продвижением вперед и назад,
- па польки в сочетании с танцевальным шагом, поклоном и реверансом.

Материально-техническое оснащение выполнения ОП:

1. аудио-, видеотехника, фонотека;

2. возможность использования актового зала для репетиций.

Используемая литература

1. Воронина И. А. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство, 1972.
https://atlanta-s.livejournal.com/1141423.html

Видеотека для показа:

https://youtu.be/o3e1OH1BpjA Полонез 

https://vimeo.com/511933216 Полонез 

https://www.youtube.com/watch?v=WAuamleVeDs&feature=emb_logo   Котильон – встреча

https://www.youtube.com/watch?v=SapQeYIHzoc  Котильон по кругу

https://www.youtube.com/watch?v=EfoWvLs0eGk Котильон – Галоп

https://www.youtube.com/watch?v=PgZxIm4M9Tw&t=116s Полька Тройка  

https://vimeo.com/404620668 Полька Тройка

https://www.youtube.com/watch?v=hObWIeurawk  Падеграс 

https://atlanta-s.livejournal.com/1141423.html
https://youtu.be/o3e1OH1BpjA
https://vimeo.com/511933216
https://www.youtube.com/watch?v=WAuamleVeDs&feature=emb_logo%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=EfoWvLs0eGk
https://www.youtube.com/watch?v=PgZxIm4M9Tw&t=116s
https://vimeo.com/404620668
https://www.youtube.com/watch?v=hObWIeurawk


Приложение 1.

Урок 1 История появления танца Полонез. Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног. 
Определение направлений исполнителей в салонном танце Положение в паре;  построение пар на 
сценической площадке;  изучение основного хода (акцентированный шаг). Поклон. Реверанс. 
Элементы танца. Практика относительно площади танцевального зала относительно друг друга 
(понятия: по линии танца, против линии танца). Шаг в Полонезе. Практика

Урок 2 История появления танца Полонез. Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног. 
Определение направлений исполнителей в салонном танце Положение в паре;  построение пар на 
сценической площадке;  изучение основного хода (акцентированный шаг). Поклон. Реверанс. 
Элементы танца. Практика относительно площади танцевального зала относительно друг друга 
(понятия: по линии танца, против линии танца). Шаг в Полонезе. Практика

Урок 3  Основной шаг по кругу танца «Полонез» в умеренном темпе по одному и в парах в 
продвижении. Композиция танца. Разучивание элементов танца. Позиции рук. Позиции ног. 
Положение партнеров: лицом в разных направлениях.  Элементы танца. Танцевальные комбинации 
соло и в паре, состоящие из разученных ранее шагов

Моду
ль 1

Тема 1  
танец 
Полонез

Урок 4  Основной шаг по кругу танца «Полонез» в умеренном темпе по одному и в парах в 
продвижении. Композиция танца. Разучивание элементов танца. Позиции рук. Позиции ног. 
Положение партнеров: лицом в разных направлениях. Танцевальные комбинации соло и в паре, 



состоящие из разученных ранее шагов

Урок 5. История танца. Па  польки. Па галопа. Элементы польки. Повторение и закрепление 
полученных знаний.

Урок 6.  История танца. Па  польки. Па галопа. Элементы польки. Повторение и закрепление 
полученных знаний.

Урок 7.Элементы польки. Позиции рук, позиции ног. Положение партнеров в паре и тройках. На  
месте и в движении

Урок 8.  Элементы польки. Позиции рук, позиции ног. Положение партнеров в паре и тройках. На  
месте и в движении

Урок 9. Композиция танца «Полька-Тройка». Повторение и закрепление полученных знаний

Тема 3 
Полька -
Тройка

Урок 10.  Композиция танца «Полька-Тройка». Повторение и закрепление полученных знаний

Урок 11. История танца Падеграс.  Положение в парах;- положение на сценической площадке;- 
изучение бокового шага; сочетание шагов;  поклон.

Урок 12. История танца Падеграс.  Положение в парах;- положение на сценической площадке;- 
изучение бокового шага; сочетание шагов;  поклон.

Урок 13.  Позиции рук. Позиции ног. Положение партнеров: лицом в разных направлениях. 
Элементы танца.  Композиция танца Падеграс.

Тема 4 
Падеграс

Урок 14.  Позиции рук. Позиции ног. Положение партнеров: лицом в разных направлениях. 



Элементы танца. Композиция танца Падеграс.

Урок 15. Повторение и закрепление полученных знаний. Танцевальные комбинации соло и в 
паре,состоящие из разученных ранее шагов

Урок 16.  Повторение и закрепление полученных знаний. Танцевальные комбинации соло и в 
паре,состоящие из разученных ранее шагов

Урок 17.  Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу . Фигура 3 - Галоп. Повторение и 
закрепление полученных знаний

Урок 18.  Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу. Фигура 3 - Галоп. Повторение и 
закрепление полученных знаний

Урок 19.  Композиция танца  Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу. Фигура 3 - Галоп. 
Построение парами по диагонали, по кругу, в галопе. Позиции рук. Позиции ног. Повторение и 
закрепление полученных знаний.

Тема 5 
Танец-
игра 
Котильо
н

Урок 20 Композиция танца Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу. Фигура 3 - Галоп. 
Построение парами по диагонали, по кругу, в галопе. Позиции рук. Позиции ног. Повторение и 
закрепление полученных знаний.

Урок 21 Повторение и закрепление полученных знаний. Танец Галоп.  Положение в парах;  
построение пар на сценической площадке. Па галопа.

Тема 6 
Полька- 
Галоп

Урок 22 Повторение и закрепление полученных знаний. Танец Галоп.  Положение в парах;  
построение пар на сценической площадке. Па галопа.



Урок 23 Генеральная репетиция



НОО-11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЮИД»



Пояснительная записка

  Программа кружка «Юные Инспектора Движения» разработана в рамках Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на 
улицах и дорогах». 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 
ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к 
активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 
совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а 
также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет сохранение 
человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею городского 
общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 
взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма.

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного 
пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  Реализация программы рассчитана на один год. Отряд ЮИД 
состоит из учащихся 3-4 классов.  

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность 
нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся.  Программа обучения построена по 
принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 
последующем этапе обучения. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах.  

Задачи программы:
 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним 

отношение;
 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;  
 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;



 Повысить интерес школьников к велоспорту; 
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. 
 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.

Главные принципы программы

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы.
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности.
3. Предполагает постепенное усложнение материала.
4. Добровольность участия в данном виде деятельности.
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий.
6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка.

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:

 самостоятельности в принятии правильных решений; 
 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  правил дорожного движения, как 

необходимого элемента сохранения своей  жизни; 
 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  дорожного движения;
 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  совершенства. 

Формы подведения итогов:

Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме:
- игр-состязаний;
-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения на дорогах и улицах;
- тестирование;

Нормативно – правовое обеспечение программы:
- Конституция РФ. 



- Конвенция «О правах ребенка». 
- Правила дорожного  движения. 
- Устав образовательного учреждения. 
- Учебный план. 
- Учебные программы. 
- План воспитательной работы ОУ
- План воспитательной работы класса
- Положение об отряде юных инспекторов движения. 

Материально-техническое обеспечение:
·  кабинет ПДД и его оснащение;
·  учебная площадка по безопасности дорожного движения ОУ

Информационное обеспечение:
·  обзор аналитической информации;
·  оформление информационных стендов;
·  банк данных (разработки уроков, беседы для уч-ся, лекции и беседы для родителей, разработки внеклассных 

мероприятий)
·  контрольные срезы, тесты

Научно–методическое обеспечение:
1.  Государственный образовательный стандарт
2.  Учебный план и учебные программы школы.
3.  Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД.
4.  Учебники по ОБЖ, ПДД.
5.  Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.



В тематический план включен следующий материал
1. Правила дорожного движения:
•       общие положения;
•       обязанности пешеходов;
•       сигналы светофора;
•       правила для водителей;
•       дорожные знаки;
•       практические занятия.
2. Основы доврачебной медицинской помощи:
•   общие принципы оказания доврачебной помощи;
•   техника наложения повязок;
•        первая помощь при общих ранениях;
•        первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей;
•        первая помощь при несчастных случаях;
•        первая помощь при ожогах и отморожениях;
•        транспортировка при различных видах травм.
3. Фигурное вождение велотранспортных средств. 

Формы подведения итогов реализации программы
 выставки
 праздники
 театрализованные представления
 соревнования
 конкурсы
 агитбригады

Основные методы, используемые для реализации программы кружка:



 Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД».
Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности (КТД). 
Конкретные методы, используемые при реализации программы:
 в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при оказании первой 

медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц 
по оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой 
(чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр,  обучение).

 в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 
(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и 
деятельности (соревнования, поощрения).

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для 
социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности:
- Создание уголка безопасности дорожного движения;
- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и применения знаний на 

практике;
- Проведение практических занятий по вождению велосипеда;
- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности;
- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе.

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Программа 
рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются тематические стенды по изучению ПДД и профилактике 
ДДТТ.

По срокам реализации программа годичная. 



В работе кружка участвуют учащиеся 3 класса. Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех 
классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования.

Занятия проводятся 1 раз в неделю  (34 часа).
Личностные, метапредметные и предметные результаты программы

Личностные:
·  принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
·  уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
·  осознание ответственности человека за общее благополучие;
· этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные инспектора дорожного 

движения»;
·  способность к самооценке;
·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные:
·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
·  умение ставить и формулировать проблемы;
·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера;
·  установление причинно-следственных связей;
Регулятивные:
·  использование речи для регуляции своего действия;
·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок;
·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;



·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 
конкретной задачи;

Коммуникативные:
В процессе обучения дети учатся:
·  работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
·  ставить вопросы;
·  обращаться за помощью;
·  формулировать свои затруднения;
·  предлагать помощь и сотрудничество;
·  слушать собеседника;
·  договариваться и приходить к общему решению;
·  формулировать собственное мнение и позицию;
·  осуществлять взаимный контроль;
·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Ожидаемый результат
Учащиеся должны:
знать:
 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД;
 серии дорожных знаков и их представителей;
 способы оказания первой медицинской помощи;
 техническое устройство велосипеда.
уметь:
 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»;
 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;



 пользоваться общественным транспортом;
 управлять велосипедом.
иметь навыки:
 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;
 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
 участия в конкурсах, соревнованиях.
 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.


Содержание программы
34 часа (1 раз в неделю)

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой.
Введение в образовательную программу кружка

Теория.
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход».
Практика.
Оформление уголка по безопасности ДД.

История правил дорожного движения
Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках…
Практика.
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.

Изучение правил дорожного движения
Теория.
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и  

пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий.



Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 
Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.
ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. 

Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 
Средства регулирования движения. Знаки.

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения 
в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 
Дорожные знаки. Знаки приоритета. 
Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 
Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 
Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная 

разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 
Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки противоречат значениям линий 

постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора 
выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 
через железнодорожные переезды (1 часа). 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило 
правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет 
транспортных средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего или 
синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого 
или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым 
сигналом. 



Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые 
перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 
регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 
неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд мимо 
транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 
Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда движение через переезд 

запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде. 
ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение групп велосипедистов. 

Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 
транспортных средств. Тормозной и остановочный пути.

Дорожные ловушки.
Причины ДТП.
Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД.
 Практика.
 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».  
 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам.
 Разработка викторины по ПДД в уголок.
Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят».
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом».
Участие в конкурсах по правилам ДД.

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи
Теория.



 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее 
содержимое.

 Раны, их виды, оказание первой помощи. 
 Вывихи и оказание первой медицинской помощи.
 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.
 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.
 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.
 Виды повязок и способы их наложения.
 Обморок, оказание помощи.
 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах.
 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
 Обморожение. Оказание первой помощи.
 Сердечный приступ, первая помощь.
Практика.
Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам.
Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе.
Транспортировка пострадавшего. 
Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания.

Фигурное вождение велосипеда
Теория. 
Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 
требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков.

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп 
велосипедистов.

Препятствия (прохождение трассы):
- змейка;



- восьмерка;
- качели;
- перестановка предмета
- слалом;
- рельсы «Желоб»;
- ворота с подвижными стойками;
- скачок;
- коридор из коротких досок.
Практика.
Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 
Фигурное вождение велосипеда.
Составление памятки: «Юному велосипедисту».

Тематическое планирование

Дата 
проведения

занятий
№ 
п/п

ТЕМА ПРОВОДИМОГО 
ЗАНЯТИЯ

Практическая 
часть

План Фактич
1 Введение. Ознакомление с 

положениями ПДД. 
Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его 
заместителя. командиров групп. 
Выбор девиза, речевки.

2 История развития автомотоспорта. нарисовать 



Проблемы безопасности движения. 
Отечественные автомобили, 
мотоциклы, велосипеды. Правила 
дорожного движения  в нашей 
стране.

автомобили, 
автобусы, 
мотоциклы

3 Элементарные вопросы теории 
движения автомобиля – разгон. 
торможение, занос. Влияние 
погодных условий на движение 
автомобиля. Время реакции водителя

нарисовать 
схему 
остановочного 
пути

4 Правила дорожного движения. 
Общие положения. Обязанности 
водителей и пешеходов.

изготовление 
макета 
дорожного 
знака 
«Пешеходный 
переход»

5 Правила дорожного движения. 
Разметка проезжей части дороги. 
Места перехода улицы. Перекрестки 
и их виды.

экскурсия на 
перекресток

6 Организация дорожного 
движения. Планирование дорожной 
сети в городе. Развитие технических 
средств регулирования. Права и 
обязанности пешеходов.



7 Практическое занятие с 
велосипедами на специально 
размеченной велосипедной площадке

катание на 
велосипедах

8 Правила дорожного движения. 
Светофорное регулирование 
движения. Значение сигналов 
светофора. 

Сигналы регулировщика.

выход на 
перекресток, 
изучение фаз 
цикла 
светофора

9 Правила дорожного движения: 
дорожные знаки, их группы. 
Применение аварийной 
сигнализации.

нарисовать 
дорожные 
знаки

1
0

Значение дорожных знаков. 
Установка дорожных знаков.

1
1

Сигналы регулировщика. 
Расположение транспортных средств 
на дорогах.

тренировка в 
подаче 
сигналов 
регулировщика

23.12.2
022

1
2

Автомагистраль. Железная дорога.
Движение по автомагистралям и 

железным дорогам.
1

3
День памяти жертв ДТП. 

Автомагистраль, Проезд 
железнодорожных переездов.

Движение транспортных средств.

разработка 
листовки - 
обращения к 
митингу 



«Стояние со 
свечами»

1
4

Патрулирование с ГИБДД. 
Буксировка транспортных средств.

20.01.2
023

1
5

Общие вопросы порядка 
движения, остановки и стоянки 
транспортных средств.

1
6

Горизонтальная и вертикальная 
разметки. Отдельные вопросы 
проезда перекрестков, пешеходных 
переходов и железнодорожных 
переездов.

экскурсия по 
перекресткам 
п. Звёздный, 
правила 
перехода и 
проезда разных 
типов 
перекрестков

03.02.2
023

1
7

Учебная езда. Перевозка людей и 
грузов.

1
8

Права, обязанности и 
ответственность граждан за 
нарушения Правил дорожного 
движения.

1
9

Первая помощь при ДТП. 
Информация, которую должен 
сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 
автомобиля и ее содержимое.

наложение  
различных 
видов повязок



2
0

Первая помощь при ДТП. 
Информация, которую должен 
сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 
автомобиля и ее содержимое.

оказание 
первой помощи 
при ушибах, 
вывихах, 
ожогах, 
обморожении, 
переломах, 
обмороке, 
сердечном 
приступе.

2
1

История ГАИ – дорожной 
полиции. Роль отрядов ЮИД в 
предупреждении детского дорожно-
транспортного травматизма.

встреча с 
сотрудниками 
дорожной 
полиции

10.03.2
023

2
2

Проведение игр по безопасности 
движения в 1-х классах.

2
3

Решение тестов и дорожных задач

2
4

Решение тестов и дорожных задач

2
5

Виды, отрасли, формы 
страхования. Страхование от 
несчастных случаев. Страхование 
автогражданской ответственности

2
6

Просмотр видеофильма по ПДД



2
7

Номерные, опознавательные и 
предупредительные знаки, надписи и 
обозначения.

07.04.2
023

2
8

Подготовка к конкурсу 
«Безопасное колесо»

2
9

Подготовка к конкурсу 
«Безопасное колесо»

3
0

ДТП: причины их возникновения 
и возможные последствия.

изготовление 
буклета

3
1

Практическое занятие по 
оказанию пострадавшему первой 
помощи.

3
2

Правила дорожного движения для 
велосипедистов.

05.05.2
022

3
3

Практическое занятие по ПДД 
«Велосипедист – водитель 
транспортного средства»

езда на 
велосипедах

3
4

Итоговое занятие: подведение 
итогов работы за год, утверждение 
плана работы на следующий год

19.05.2
022
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НОО-12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТОМ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ»



Пояснительная записка

Программа «Что мы знаем про то, что нас окружает» предназначена для организации внеурочной образовательной 
деятельности обучающихся в начальной школе.

Программа основана на Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Цель: формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как основы экологического мышления и 
ценностного отношения к природе.

Задачи:
1. сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов;

2. сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в отношении природы, осознанного выбора 
решения экологической проблемы, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

3. выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающую чёткую ориентацию в системе отношений «человек-
природа» как основы экологического образования и воспитания учащихся;

4. воспитать активную жизненную позицию у учащихся, способных стать инициативными защитниками 
окружающей среды.

Программа рассчитана на 68 учебных часов в режиме внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов.

Содержание программы учитывает требования к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования (далее — основная образовательная программа), представленные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования второго поколения; наполнение 
фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития и формирования универсальных учебных 
действий.



Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Организация самостоятельной деятельности 
обучающихся достигается разнообразием форм, методов и приёмов. Содержание объединено общей темой: «Родная 
природа в разные времена года», что обусловливает её структуру, которая предполагает пять модулей: мой мир, осень, 
зима, весна, лето. Школьники знакомятся с сезонными изменениями в природе, с астрономическим и фенологическим 
календарями, с народными приметами и прогнозами. Они могут проводить наблюдения и исследования, выполнять 
практические работы, развивающие универсальные учебные действия.

Результаты освоения программы внеурочной деятельности
«Что мы знаем про то, что нас окружает»

Учащиеся

— получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 
о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

1. обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 
национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;

2. приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст им ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 



предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

3. получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4. познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

5. получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио— и 
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

— примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

В результате изучения курса ученики заложат фундамент своей экологической и культурологической 
грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо— и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.

Ученики научатся:



5. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 
экологически грамотного поведения в школе, в быту и природной среде;

6. узнавать и описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 
признаки;

7. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;

8. проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 
и измерительные приборы;

9. следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

10.использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний;

11. использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию,      определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

12.использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;

13.обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

14.определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и безопасность человека;



15.понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Ученики получат возможность научиться:

16.использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото— и видеокамеру, микрофон и др.) 
для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации;

17.пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать 
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

18.выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;

19.планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Содержание курса внеурочной деятельности
«Что мы знаем про то, что нас окружает»

Часть 1.
Раздел 1. Мой мир

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к природе. Роль природы в жизни 
человека. Природа как источник всего необходимого для жизни человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни 
природы. Сохранение природы. Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. 



Роль органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент (опыт). Измерения при 
проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, линейка, термометр). Природа вокруг меня. 
Многообразие в природе. Природа в творчестве. Роль человека в жизни природы.

Раздел 2. Осень

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки осени. Изменения растений 
осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья осенью. Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль 
грибов в природе. Подготовка животных к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Наблюдение за 
муравейником. Поведение птиц осенью. Изменения окраски и поведения животных осенью. Осень в зоопарке. 
Деятельность человека осенью. Охрана природы.

Раздел 3. Зима

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. Снег и лёд. Исследование 
образования льда и его свойств.

Растения зимой. Зимний парк. Изучение следов животных. Животные зимой. Трудности жизни животных зимой. 
Подкормка животных зимой. Изготовление новогодних игрушек из природных материалов.

Часть 2.
Раздел 1. Провожаем зиму

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма.

Забота о зверях и рыбах зимой. Поведение животных в зоопарке в зимнее время. Деятельность человека зимой.



Раздел 2. Весна

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения.

Растения весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной. Сокодвижение у деревьев. Цветение 
деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога сухой травы). Выращивание рассады. Уход за 
растениями. Наблюдение за появлением корней черенков традесканции. Звери весной. Поведение животных весной. 
Появление потомства.

Насекомые весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред приносят насекомые природе. 
Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство гнёзд. Поведение рыб и земноводных. Наблюдения за 
развитием насекомых. Краски, звуки и запахи весны.

Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными.

Раздел 3. Лето

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. Развитие растений летом. 
Насекомоопыляемые растения.

Роль плодов и семян в жизни растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. Определение 
возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и оформления гербария и других биологических 
коллекций. Оборудование и его назначение. Разнообразие птичьих гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения 
ноги и клюва птицы с её образом жизни. Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного питания 
животных. Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в сходных условиях обитания. Предмет 
изучения экологии. Взаимосвязи в природе. Влияние окружающей среды на живые организмы. Забота об урожае. 
Учимся безопасности при нахождении в лесу. Дары природы.



Практикумы:
Рисование овощей и фруктов;

Условия прорастания луковиц лука;

Скорость прорастания луковиц лука;

Получение отпечатков коры деревьев;

Получение отпечатков листьев;

Игра «Береги природу»;

Как правильно засушить растения;

Наблюдение за жизнью муравейника;

Почему почва не промерзает под снегом;

Изготовление новогодних украшений (снежинки);

Исследование образования льда и его свойств;

Изготовление новогодних игрушек из природных материалов; 

Фенологические наблюдения;

Наблюдение за прорастанием семян фасоли;

Наблюдение за появлением корней черенков традесканции;



Наблюдение за прилётом и пением птиц;

Наблюдение за развитием головастиков;

Наблюдение за развитием личинки комара;

Определение возраста у двустворчатого моллюска;

Наблюдение за цветением растений;

Определение возраста сосны;

Наблюдение за суточным ритмом одуванчика (раскрытием и закрытием соцветия);

Исследование состава газонной растительности;

Наблюдение за строительством паутины и питанием паука.

Экскурсии:

Природа вокруг меня;

Осень в зоопарке (видеоэкскурсия);

Зимний парк;

Зима в зоопарке (видеоэкскурсия);

Природное сообщество.

Календарно - тематическое планирование



Часть 1

№ п/п Дата Тема урока 

Раздел. 1 Мой мир (10ч)
1 Природа – наш дом 

2 Природа в моей жизни

3 Моя роль в жизни природы

4 Что помогает мне познавать природу

5 Как изучают природу

6 Какое оборудование помогает проводить наблюдение и 
опыт

7 Экскурсия. Природа вокруг меня

8 Экскурсия. Природа вокруг меня

9 Природа в творчестве

10 Играем и повторяем

Раздел 2. Осень (14ч)
11 Времена года

12 Осень пришла



13 Растения осенью

14 Осенние листья

15 Деревья осенью

16 Грибы

17 Животные готовятся к зиме

18 Насекомые осенью

19 Птицы осенью

20 Звери осенью

21 Экскурсия. Осень в зоопарке

22 Экскурсия. Осень в зоопарке

23 Осень в моей жизни

24 Играем и повторяем

Раздел 3. Зима (10ч)

25 Зима настала

26 Я готовлюсь к Новому году

27 Снежинки



28 Снег и лёд

29 Растения зимой

30 Экскурсия. Зимний парк

31 Экскурсия. Зимний парк

32 Животный мир зимой

33 Резервное время

34 Резервное время

Календарно - тематическое планирование

Часть 2

№ п/п Дата Тема урока 

Раздел 1. Провожаем зиму (6ч)
1 Птицы зимой

2 Звери зимой

3 Зима в зоопарке



4 Зима в зоопарке

5 Зима в моей жизни

6 Играем и повторяем

Раздел 2. Весна (15ч)
7 Весна идёт

8 Растения весной

9 Деревья весной

10 Первоцветы

11 Как из семени вырастить растение

12 Уход за растениями

13 Звери весной

14 Насекомые весной

15 Птицы весной

16 Обитатели водоема весной. Позвоночные.

17 Обитатели водоема весной. Беспозвоночные

18 В весеннем лесу. Экскурсия



19 В весеннем лесу. Экскурсия

20 Весна в моей жизни

21 Я играю и повторяю

Раздел 3. Лето (13ч)
22 На пороге лето

23 Растения летом

24 Я изучаю жизнь растений

25 Как собирают гербарий и другие биологические 
коллекции

26 Я наблюдаю за птицами

27 Животные летом

28 Природное сообщество. Экскурсия

29 Природное сообщество. Экскурсия

30 Наука экология

31 Лето в моей жизни

32 Я играю и повторяю

33 Резервное время



34 Резервное время



ООО-01

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и назначение программы

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Программа направлена на:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 формирование интереса к познанию;

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и 

свободам других;

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых

норм;



 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;

 развитие у школьников общекультурной компетентности;

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;

 осознание своего места в обществе;

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы.

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ

o Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

o 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).

o 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).

o 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).

o 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).

o 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)

o 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).

o Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.



o 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).

o 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).

o 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 5–7, 8–9 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.



Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

Взаимосвязь с программой воспитания

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:

 соответствие датам календаря;

 значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:

 Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника 

Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д.

 Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др.



Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

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

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом.

 Историческая память

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, 

опыт, традиции прошлых поколений;

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День 

народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г.

 Преемственность поколений



 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции;

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям.

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

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 

человек должен

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству.

 Патриотизм — любовь к Родине

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

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине;

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях



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

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

 Доброта, добрые дела

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности;

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтерства.

 Семья и семейные ценности

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми 

ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его 

дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать 

родителям;



 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России» и др.

 Культура России

 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), 

в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, 

культуре взаимоотношений людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

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

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

 Наука на службе Родины



 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет 

со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности:

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания 

занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи.



Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может 

достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать.

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».

Содержание программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном»

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

проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.

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

бережем?



Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине.

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 

нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

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

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

государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.

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

к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, 

сохранить свое психическое здоровье, как

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

всем.



Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического искусства, 

которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

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

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, 

наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.

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

служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на 

помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным 

качествами, являются достойным примером настоящего мужчины.

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального народа, 

уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы 

непобедимы.

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, это основа 

и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически 

важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной 



связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, 

движением к технологическому суверенитету.

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

уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать 

полноценные многодетные семьи.

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

наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина 

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

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные годы 

нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, 

сёстры милосердия – история и современность.

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

Россия начинается с меня?

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение.



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

Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране.

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

письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад.

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации.

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

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

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

союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

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

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-летие 

великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева.



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

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные 

уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник.

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

военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом 

(1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова.

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

найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 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


Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма.

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

образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического 

потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на

весь мир российские силачи,

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. Подготовка к полету 

— многолетний процесс.

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты.

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так 

сложно.

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки.



История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. Причины, по 

которым дети объединяются.

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

современного литературного русского языка.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты:

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).



В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

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

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.

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

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

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

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



состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

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

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных



социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту 

и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение 

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

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.

Метапредметные результаты:

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

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

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 

надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.



В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.



В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор 

и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и 

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

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

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

осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности:

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; формирование 

умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге 

разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение 

различными видами чтения (просмотровым, 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.

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов России и 

других стран.

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети.



История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

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

родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и 

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

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России.

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих



общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах 

жизни общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

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

Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

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

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

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

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

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с 

точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 



информацию, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание 

ценности культуры и традиций народов России.

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

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

природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

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.

Темы Основное содержание Деятельность 
школьников

Избирательная 
система России (30 
лет ЦИК)

Право избирать и быть 
избранным гарантировано

Конституцие
й 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?»

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.

Темы Основное содержание Деятельность 
школьников



День спецназа Подразделения
специальног

о назначения (спецназ) в России 
имеют особую значимость, они 
олицетворяют служение Отечеству, 
мужество и силу духа,

беспримерно
е

самопожертвование,
готовность 

мгновенно прийти на помощь 
Родине. Военнослужащие спецназа 
обладают особыми

профессиональным
и, 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?

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 развитияэкономики

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.

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 



Появление новых 
профессий связано с 
цифровизацией экономики,

движением к 
технологическому суверенитету.

– 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

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

волонтерско
й 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

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:

Беседа о разных способах передачи 
информации. Блиц-опрос «Интересные факты 
об Азбуке».

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в 



«Ради скорого младенческого 
научения».

чем особенности».

Интерактивные задания, связанные с содержанием 
«Азбуки».

Налоговая 
грамотность

Современный человек должен 
обладать

функционально
й 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».

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?



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

…».

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

профессионало
м.

Поддержка
профессионально

го 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.

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

первы
х 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.

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.

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…».



Экологично
е 
потреблени
е

Экологичное потребление — 
способ позаботиться о сохранности 
планеты. Экологические проблемы 
как следствия

безответственно
го 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

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 
общественны
х 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

современног
о

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.



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.





ООО-02

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПРОФМИНИМУМ»



Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билетв будущее» (также именуемый «Россия – мои 

горизонты», далее – Программа) составлена на основе:

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

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287,

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413,

 Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,

 Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,



 Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),

 Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г.

№ АБ-2324/05).

В Стратегии  развития  воспитания в Российской  Федерации  на период до  2025  года1  одним  

из  направлений  является  трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».

Настоящая Программа  разработана  с  целью  реализации  комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).



В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными 

и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и 

качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; 

знакомство с системой высшего и среднего

1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

2 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»



профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, 

работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности.

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год) 

на базовом уровне и два академических часа (далее – час) в неделю (60 часов в учебный год) на основном 

уровне.

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико-ориентированного   и   диагностико-консультативного   подходов 

к формированию готовности к профессиональному самоопределению.

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, в том числе  с  учетом имеющихся потребностей  в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.



В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения.

Часть занятий (не более 17 из 34 часов на базовом уровне и не более 30 из 60 часов на основном уровне) 

может быть заменена на региональный компонент.

Содержание и методическое обеспечение занятий регионального компонента должно быть утверждено региональным 

органом исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов (федеральным

оператором реализации профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе федерального 

оператора. Методические рекомендации по разработке регионального компонента представлены в Приложении 1 к 

Программе.

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билетв будущее»

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–

11 классов общеобразовательных организаций.



Задачи:

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций;

 формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 

им возможностей;

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального  образования  

(включая  знакомство  с  перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);

 формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных 

проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее 

адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне.

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»в
плане внеурочной деятельности



Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего 

образования и состоит из:

 планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,

 содержания курса внеурочной деятельности,

 тематического планирования.

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся с 

6 по 11 классы.

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

образования и 10-11 классов среднего общего образования.

Программа рассчитана на 34 часа на базовом уровне и на 60 часов на основном уровне.

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, 

профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, 

личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно- 

информационный комплекс «Конструктор будущего»3 на базе Платформы4.

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на усмотрение 

общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность обучающихся, профориентационное 

тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога



3 Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего» – цифровой инструмент в области 
профориентации, который обеспечивает наличие у педагога-навигатора персонального рабочего пространства 
на базе платформы «Билет в будущее» (далее – Платформы) по формированию профориентационных 
мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе материалы: вводного (мотивационного) урока; 
тематических профориентационных занятий по возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки 
(мультимедийной экспозиции «Лаборатория будущего» в онлайн-формате); «виртуальных профпроб» 
(моделирующих онлайн-проб на базе Платформы); профориентационно значимого контента для внеурочной 
деятельности и основных образовательных предметов, работы с родителями; рефлексивного занятия.

4 Платформа – многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой размещаются 
профориентационные материалы, профориентационная онлайн-диагностика, а также происходит организация 
внутренних процессов реализации проекта профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» 
(далее – Проекта): регистрация участников, педагогов-навигаторов, региональных операторов и школ, где 
размещается расписание мероприятий, реализуется программа дополнительного профессионального 
образования (ДПО, или повышение квалификации) для педагогов-навигаторов. Размещена по адресу 
https://bvbinfo.ru/.

и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий».



Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 

6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю на базовом уровне и 2 часа в неделю на основном уровне, в 

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

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

«Билет в будущее» Личностные результаты Для ФГОС 
ООО:

В сфере гражданского воспитания:

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;

 готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания:

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России;

 ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России и собственного региона, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа.

В сфере духовно-нравственного воспитания:



 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора.

В сфере эстетического воспитания:

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

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;

o осознание важности художественной культуры как средства коммуникации
и самовыражения для представителей многих профессий;

o стремление к творческому самовыражению в любой профессии;

o стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 

профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.

В сфере  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья и эмоционального 

благополучия:

o осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде;

o ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

o способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с 

будущей профессиональной жизнью;



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

человека.

В сфере трудового воспитания:

o осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе;

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

o интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;
o осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;
o готовность адаптироваться в профессиональной среде;

o уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

o осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере экологического воспитания:

o повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения;

o осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба;



o осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.

В сфере понимания ценности научного познания:

o овладение языковой и читательской культурой как средством познания

мира;

o овладение основными навыками исследовательской деятельности

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия.

4.1.2. Для ФГОС СОО:

В сфере гражданского воспитания:

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества.

В сфере патриотического воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

o ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;



o сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России.

В сфере духовно-нравственного воспитания:

o способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности.

В сфере эстетического воспитания:

o способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

o готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;

o эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений.

В сфере трудового воспитания:

o готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

o готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

o интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;



o готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.

В сфере экологического воспитания:

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
o умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;

o планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества.

В сфере ценности научного познания:

o совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;

o осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

o сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире.

Метапредметные результаты

Для ФГОС ООО:



В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:

o выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

o самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

o с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях;

o предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
o делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
o применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

o выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;

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

различных информационных источниках;

o самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для 

остальных обучающихся по Программе.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:

o воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения;

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



o распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

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

формулировать свои возражения;

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

o сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;

o публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);

o понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи;

o выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:

o выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;



o делать выбор и брать ответственность за решение;

o владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

o давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

o учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

o объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

o вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

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

Для ФГОС СОО:

В сфере овладения универсальными познавательными действиями:

o владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

o самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

o выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

o анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;



o использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

o разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов.

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:

o владеть различными способами общения и взаимодействия;

o развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

o распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

o выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;

o осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным;

o понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

o принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы.

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:



o самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

o самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;

o делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

o владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;

o давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;

o оценивать приобретенный опыт.
Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»5

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье 
в труде) (1 час)

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь 

выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование 

представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское 



хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и 

торговля; предпринимательство и финансы.

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профориентацию) (1 час)
В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех базовых 

компонентов, которые необходимо учитывать при выборе:

5 Темы 3, 6 и 11 имеют разные название и содержание для обучающихся, не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», и обучающихся-участников проекта «Билет в будущее».

 «ХОЧУ» – ваши интересы;

o «МОГУ» – ваши способности;

o «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.6

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире 

профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире профессий и значимости 

трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в 

разных профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может 

реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и 

увлечений.



В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность.

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование 

представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего результата, 

решение проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных проектных командах для 

поиска и презентации проектных решений.

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим направлениями виртуального 

города профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать проектную задачу, 

сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать решение.

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального развития, 

возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На занятии раскрываются 

существующие профессиональные направления, варианты получения профессионального образования (уровни 

образования).

Актуализация    процессов    профессионального    самоопределения.

Информирование школьников о видах профессионального образования (высшее

6 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф.Родичева



образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и интересов 
с направлениями профессиональной деятельности.

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 

образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). Актуализация 

представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение познавательного 

интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории развития.

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

профессиональной деятельности:

o естественно-научное направление;

o инженерно-техническое направление;

o информационно-технологическое направление;

o оборонно-спортивное направление;

o производственно-технологическое направление;

o социально-гуманитарное направление;

o финансово-экономическое направление;

o творческое направление.

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов из разных 

направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора.



В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и 

профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов 

развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных 

направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в

построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в 

вопросы самоопределения. Овладение приемами построения  карьерных  траекторий  развития.  Актуализация  

знаний  по  выбору

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

профессионального образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути.

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)

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

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль».

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.



Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения 

и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в 

форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате).

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час)

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7.

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать

7 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.



Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и направленности 

обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет 

в будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. 

Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут.

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

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

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, уровни 
профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием «дополнительное 

образование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые дает образование каждому 

человеку, учатся подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в том числе для подготовки 

к будущему профессиональному выбору.

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уровнями, 

учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях 



поступления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.

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

узнают, что такое специальность и профиль обучения,  учатся  читать  коды  специальностей,  обсуждают  

основные  ошибки,

которые делают школьники при подборе профессионального образования.

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога 
и наставника) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8:



 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение, 
судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)

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

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

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения

8 Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность для 
выбора онлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор будущего». Для формирования 
программы онлайн-проб рекомендовано в первое занятие включить профессиональную пробу по профессии в 
сфере науки и образования.



активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы 

займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 

технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час)

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)9.

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы.

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6-7 

классов включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров.



По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

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

9 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 
промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

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

смежных отраслей.



Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 
аддитивным технологиям и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения
страны в области цифровых технологий» (информационные

технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час)



Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных 

отраслей.

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:



 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 
час)

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

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

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские 

научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики 

и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, 

формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках 

занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час)



Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 3  «Мои  таланты»  (обязательна для проведения)10.

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные стороны 

обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика 

предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной 

нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, непонимание слов, 

интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и 

рекомендациями для пользователя.

10 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное тестирование по 

методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное 

тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках 

дополнительных занятий или в домашних условиях. Для



тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой 

возможности допускается использование мобильных устройств.

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного 
дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

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

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных 

отраслей.

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) 
(1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-



проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

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

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.
 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 
(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 
службах) (1 час)

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государственными 

органами, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», 

видами войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях и 



ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях военной службы: наличие рисков для жизни 

и здоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления служебного жилья и др.

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в 

отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием

«правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них 

сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях работы в правоохранительных органах.

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в 

отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в 

различных органах государственного управления, узнают о релевантном образовании для

управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного управления; 

актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в государственных структурах.

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления  и  безопасности»  
(моделирующая  онлайн-проба  на  платформе



проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 
час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

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

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)



Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка 

образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 

карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, 

осмысление

значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие 

социально-психологических качеств личности.

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного 
комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с

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

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших 

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

сельского хозяйства и смежных отраслей.



Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.
 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и 
здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час)



Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основе

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на решение 

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

медицины и смежных отраслей.

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая  онлайн-
проба  на платформе проекта  «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, 
биотехнолог и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.



 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.
 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера 
социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и

современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая  онлайн-
проба  на  платформе  проекта  «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, 
организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.



Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.
 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и 
искусства) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

креативной экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и 

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

отраслей.

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения   

обучающихся.   Знакомство   с   ключевыми   отраслевыми



направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.
 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными 

блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на 

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

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными 



блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на 

занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Формирование 

познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей труда

и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит 

с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и 

искусство.

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

следующим профессиям:

 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы 

«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».

 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных 

пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного 

батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене.



 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», 

архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук 

Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).

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

комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Каждая серия 

знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. 

Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, 

различные производства, наука и искусство.

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

следующим профессиям:

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

 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».

 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель физики, 

замдиректора школы «Экотех +».



 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

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

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

знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.

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

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)



Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.
 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.



 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных

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

последовательность этапов:

 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
артефакта).

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:



 Знакомство с профессией и профессиональной областью.

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

 Практическое выполнение задания.

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)
Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным 

средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у 

обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

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

Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.

Тематическое планирование
Таблица 1 – Тематическое планирование

№ 
п/
п

Тема, раздел курса
Форма 

проведения

занятия

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся



1. Тема 1. Вводный урок «Моя 
Россия – мои горизонты» 
(обзор отраслей 
экономического

развития РФ – счастье в 
труде) (1 час)

профориента- 
ционное занятие

Россия – страна 
безграничных 
возможностей и 
профессионального 
развития. Культура труда, 
связь выбора профессии с 
персональным счастьем и 
экономикой страны.

Познавательные цифры и 
факты об отраслях 
экономического развития, 
профессиональных 
навыков и качеств, 
востребованных в 
будущем. Формирование

представлений о развитии и 
достижениях страны в

следующих сферах: 
медицина и здоровье; 
архитектура и 
строительство;

информационные 
технологии; 

Актуализация процессов 
профессионального самоопределения на 
основе знакомства с познавательными 
фактами о достижениях из различных 
отраслей экономического развития 
страны. Формирование представлений о

современных универсальных 
компетенциях, предъявляемых к 
специалистам из различных отраслей. 
Повышение познавательного

интереса и компетентности 
обучающихся в построении своей 
карьерной траектории

развития.

Просмотр видеороликов, дискуссии, 
обсуждения, игры и практические 
задания на занятие.

В рамках самостоятельной работы

рекомендуется провести анализ 
полученного опыта: работа с памятками 
и материалами занятий, знакомство с 
онлайн-инструментом



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

образование; безопасность;

«Примерочная 
профессий» 
https://bvbinfo.ru/suits.

– Для педагогов-навигаторов,

принимающих участие в проекте «Билет 
в будущее» материалы для проведения 
занятия

креативные технологии; 
сервис и торговля;

предпринимательст
во и финансы.

доступны в цифровом инструменте 
проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 



«Билет в

будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе profmin.bvbinfo.ru

2. Тема 2. Тематический 
профориентационный урок

«Открой своё будущее» 
(введение в 
профориентацию) (1 час)

профориента- 
ционное занятие

В 6 классе: тематическое 
содержание занятия 
построено на обсуждении 
и осознании трех базовых 
компонентов,

которые необходимо 
учитывать при выборе:

 «ХОЧУ» — ваши 
интересы;

 «МОГУ» — 
ваши 
способности;
 «БУДУ» —
востребованность 
обучающегося на рынке 
труда в будущем.

Информирование 
обучающихся о 
профессиях с постепенным

Каждому компоненту посвящен 
отдельный блок занятия, в рамках 
которого обучающиеся дискутируют, 
смотрят видеоролики, выполняют 
практические задания.

В конце каждого блока обучающимся

предлагается раздаточный материал 
(чек-лист) с рекомендациями (его 
можно использовать в качестве задания 
на самостоятельную работу). Вопросы, 
которые ставятся перед обучающимся:

 Как распознать свои интересы?
 Какие способности могут 
пригодиться при освоении профессии, 
и как их развивать?
 Какие бывают личностные 
качества, и почему они важны для 
выбора карьерного пути?
 Как стать в

будущем 



расширением 
представлений о мире 
профессионального труда 
в общем: формирование

системного представления 
о мире профессий и 
значимости трудовой 
деятельности, например, 
как различные

качества или навыки могут 
по- разному 
реализовываться в

востребованнымспециалистом?
В рамках самостоятельной работы

рекомендуется заполнение чек-листа, 
заполнение анкеты саморефлексии (для 
участников проекта «Билет в будущее»), 
знакомство с онлайн-инструментом

№ 
п/
п

Тема, раздел курса
Форма 

проведения

занятия

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся



разных 
профессиональных 
направлениях. Помощь в 
выборе увлечения, в 
котором обучающийся 
может

реализовать свои интересы, 
развивать возможности и

помогать окружающим. 
Поиск дополнительных 
занятий и увлечений.

«Примерочная профессий» на 
интернет- платформе проекта 
https://bvbinfo.ru/.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в
будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе profmin.bvbinfo.ru.



В 7 классе: тематическое 
содержание занятиеа

предполагает знакомство с 
различными

профессиональными 
средами и профессиями 
через проектную 
деятельность.

Информирование 
обучающихся о 
разнообразии сред и

современных профессий:

формирование 
представлений о 
взаимосвязи деятельности

различных специалистов 
при достижении общего 
результата, решение 
проектных заданий с 
профориентационным 
компонентом, работа в

школьных проектных 
командах

Информирование обучающихся о

разнообразии сред и современных 
профессий: формирование 
представлений о взаимосвязи 
деятельности различных специалистов 
при достижение общего результата, 
решение проектных заданий с 
профориентационным компонентом, 
работа в школьных проектных командах 
для решения и презентации проектных 
решений.

В занятие используются 
демонстрационные ролики, 
интерактивные форматы 
взаимодействия, дискуссии и 
обсуждения, групповые форматы работы 
по тематическим проектным командам. 
Для знакомства с проектной 
деятельностью обучающимся

предлагается формула «5 П»: Проблема,

Постановка задачи, Поиск информации 
и

ресурсов, Продукт (решение), 



Презентация.

№ 
п/
п

Тема, раздел курса
Форма 

проведения

занятия

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся



для поиска и презентации 
проектных решений.

Обучающимся предстоит 
предложить проектные

решения по 
тематическим 
направлениями 
виртуального города 
профессий

«Профиград»: выбрать 
проблему для решения, 
сформировать проектную

задачу, сформировать 
команду профессионалов из 
разных профессий, 
предложить и

презентовать решение.

В качестве домашнего задания 
обучающиеся знакомятся с виртуальным 
городом

«Профиград» 
https://profigrad.bvbinfo.ru/. –

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в

будущее» материалы для проведения 
занятия доступны в цифровом 
инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



В 8 классе: занятие 
знакомит обучающихся с 
разнообразием 
направлений 
профессионального 
развития, возможностями 
прогнозирования 
результатов 
профессионального

самоопределения. На 
занятие раскрываются 
существующие 
профессиональные

направления, варианты 
получения 
профессионального 
образования (уровни

образования). 
Актуализация 
процессов 
профессионального

самоопределения.

Каждому компоненту посвящен 
отдельный блок занятия, в рамках 
которого обучающиеся обмениваются 
мнениями (дискуссии, обсуждения), 
смотрят видеоролики, выполняют 
практические задания, заполняют 
анкеты-подсказки, принимают участие 
в играх и упражнениях, в рамках 
которых отвечают на вопросы (1 час):

 Что такое профессия?
 Насколько разнообразен мир 

профессий?
 Какие существуют 
профессиональные направления?
 Как выбрать 
соответствующий 
профессиональным запросам 
уровень образования?
В рамках самостоятельной работы 
заполнение таблицы по видам 
образования, знакомство с



№ 
п/
п

Тема, раздел курса
Форма 

проведения

занятия

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся

Информирование 
школьников о видах 
профессионального 
образования (высшее

образование / среднее 
профессиональное 
образование). Помощь

школьникам в 
соотнесении личных 
качеств и интересов с 
направлениями 
профессиональной 
деятельности.

онлайн-инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение анкеты

саморефлексии (для участников проекта

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

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.



В 9 классе: формирование 
представлений о

преимуществах обучения 
как в организациях 
высшего

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

образования (СПО). 
Актуализация 
представлений о 
возможных 
профессиональных 
направлениях для 
учащихся.

Повышение 
познавательного интереса 
к философии выбора и 
построению своей

персональной карьерной

траектории развития.

Просмотр видеороликов о видах 
образования, профессиях и др. Участие 
в дискуссиях и обсуждениях. 
Заполнение и анализ анкет- подсказок. 
Участие в играх и упражнениях. На 
занятие учащиеся смогут узнать на 
реальных примерах (1 час):

 как стать специалистом того или 
иного направления;
 как работает система 
получения 
профессионального 
образования;
 о базовом наборе качеств и 
навыков, необходимых в той или иной 
образовательной траектории;
 какие перспективы открывает 
любое направление после 
получения
профессионального или высшего 
образования.



ООО-06

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК»



Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности «Метеорологический кружок»   разработана на основе рабочей программы 
курса «Краеведение», автор Соловьев Л.И. для обучающихся 5-8 классов.

Цели внеурочной деятельности: создание условий для углубленного изучения метеорологических знаний, 
привлечение обучающихся к изучению климата своей области и города, использование знаний в практической 
деятельности и повседневной жизни.

Учебно-методические задачи:
 Расширить знания о метеорологии, как науке.

 Сформировать представление о климате и погоде

 Развивать практические умения работы с метеорологическими приборами, выполняя практические работы на 
местности

 Совершенствовать навыки работы с источниками информации, умение проводить обработку собранных 
материалов

Общая характеристика внеурочной деятельности



Внеурочная деятельность «Метеорологический кружок»   формирует у обучающихся представление о метеорологии 
как науки о климате и погоде, о закономерностях выпадения атмосферных процессов, о проблемах загрязнения 
человеком атмосферы.

Программа внеурочной деятельности «Метеорологический кружок»    построена на основе деятельностного подхода 
и предполагает привлечение обучающихся в исследовательскую и практическую деятельность, что является 
результатом приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения, навыки и умения.

Содержание программы внеурочной деятельности «Метеорологический кружок»    направлено на сохранение и 
углубление обучающего и воспитывающего потенциала обучающихся, развитию их культуры, осознание ими 
значения метеорологии для человека.

Место внеурочной деятельности в учебном плане.

Для реализации внеурочной деятельности  «Метеорологический кружок»  согласно   учебному плану МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный отводится 35 часов, из расчѐта 1 час в неделю.

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности.



Внеурочная деятельность «Метеорологический кружок» играет важную роль в реализации задач современного 
российского образования – формировании всесторонне образованной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, культурных и этических принципов и норм 
поведения.

В ходе реализации внеурочной деятельности «Метеорологический кружок»  должны быть сформированы:

 ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;

 осознание ценности окружающей среды, ценности атмосферы;

 осознание значимости и общности проблем рационального природопользования, загрязнения и охраны 
атмосферы, и готовность им противостоять;

 любовь к своему Отечеству, региону, местности;

 уважение к природе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты реализации внеурочной деятельности

o Личностные результаты

Личностными   результатами   реализации   внеурочной   деятельности



«Метеорологический кружок» является формирование всестороннее образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм.

Реализация внеурочной деятельности «Метеорологический кружок» способствует достижению следующих 
результатов личностного развития:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию;

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование основ экологического сознания и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде.

Формируемые УУД:
 овладение системой метеорологических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях;

 осознание ценности метеорологических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию;



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры.

 Метапредметные результаты
Метапредметными результатами реализации внеурочной деятельности

«Метеорологический кружок» являются:

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации своей деятельности и 
поиска средств еѐ осуществления;

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 
достижения, выделять альтернативные способы достижения цели;

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать определения 
понятиям, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 
выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе и проектные;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
технических средств информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) как инструментальной основы 
развития коммуникативных и познавательных УУД;



 формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 
средства информационных технологий;

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, 
этики;

 умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования;

 Предметные результаты
Предметными результатами реализации внеурочной деятельности

«Метеорологический кружок» являются:

 формирование представлений о метеорологии, еѐ роли, о метеорологических знаниях как компоненте 
научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи сохранения окружающей среды и рационального природопользования;

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об атмосфере Земли, погоде и 
климате;

 овладение элементарными практическими умениями использования метеорологических приборов и 
инструментов;



 формирование умений и навыков использования разнообразных метеорологических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки различных атмосферных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
экологического состояния окружающей среды;

Формируемые УУД:
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об атмосфере Земли, погоде и 
климате;

 овладение элементарными практическими умениями использования метеорологических приборов и 
инструментов;

 формирование умений и навыков использования разнообразных метеорологических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки атмосферных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
экологического состояния окружающей среды. 

Содержание внеурочной деятельности
Введение (2ч)

o Метеорология – как наука (10 ч).
Предмет и задачи метеорологии. Метеорология – синтез естественных наук. Знакомство с учениями Ганна, 

Ланглея, Форреля. Вспоминают основные понятия: температура, давления, движения воздуха, влажность, облачность, 
осадки. Узнают о динамической, спутниковой, сельскохозяйственной,       синоптической метеорологии. Развитие 
метеорологии в России. Создание метеорологических бюро, станций.

Главные источники загрязнения атмосферного воздуха. Меры предотвращения загрязнения воздушного бассейна. Роль 
растительности в охране и оздоровлении атмосферного воздуха.



Способы изучения основных метеорологических показателей среды. Фиксация основных показаний и 
составления журнала наблюдения, с целью отслеживания динамики метеорологических показателей.

Наблюдения, эксперименты, другие виды исследований. Навыки исследовательской деятельности в области 
метеорологии. Методы обработки результатов наблюдений и исследований. Проводится экскурсия на метеостанции с 
целью знакомства с метеоприборами, методами наблюдения за погодой и обработка полученных знаний. Учащиеся 
знакомятся с профессией метеоролога.

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. Климатообразующие 
факторы. Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические и синоптические карты. Климат и человек. Влияние 
климатических условий на человека.

Практические работы:
 Проведение простейших метеонаблюдений. Составление календаря погоды.

 Работа с метеорологическими приборами.

Обучающиеся должны знать:
основные формы метеорологических исследований;

влияние хозяйственной деятельности человека на климат; виды исследований;

меры по предотвращению загрязнения воздуха;

роль растительности в охране и оздоровлении воздуха.

Обучающиеся должны уметь:



давать характеристику метеорологической обстановки в своей местности; приводить примеры рационального и 
нерационального природопользования;

определять степень воздействия хозяйственной деятельности человека на климат;

осуществлять практическую деятельность по изучению климата своей местности;

обладать навыками исследовательской деятельности.

2. Исследовательская работа в природе (20 ч)
Краткосрочные и долгосрочные прогнозы.

Метеорологические явления по сезонам года. Продолжительность дня. Температура воздуха и еѐ влияние на жизнь 
растений и животных. Осадки, преобладающие виды осадков по сезонам года.

Организация метеорологических наблюдений. Обработка результатов наблюдений.

Влияние ветра, воды, температуры воздуха на изменение климата.

Практические работы:
 Характеристика климата своей местности

 Анализ погоды на ближайшие два-три дня

 Измерение температуры поверхности почвы и обработка результатов измерений

 Измерение влажности воздуха. Определение характеристик влажности



 Измерение атмосферного давления. Запись и обработка 
результатов измерений

 Наблюдение за газовым составом атмосферы

 Наблюдение за газовым составом атмосферы на разной высоте

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным.

 Выявление причин изменения погоды

 Установление особенностей суточного хода температуры воздуха на основе построенного графика (по 
материалам календаря погоды)

Обучающиеся должны знать:
метеорологические явления по сезонам года, характерные для своей местности;

влияние температуры воздуха на жизнь растений и животных; преобладающие виды осадков по сезонам 
года;

особенности климата своей местности;

Обучающиеся должны уметь:
давать краткосрочные прогнозы погоды;

проводить метеорологические исследования с помощью приборов и подручными средствами;

обрабатывать результаты наблюдений и измерений;



строить и анализировать схемы, диаграммы, графики по результатам измерений.

Практическая часть внеурочной деятельности по географии

«Метеорологические наблюдения» предусматривает выполнение практических работ на местности, 
проведение экскурсий, полевых практик.

3. Синоптические карты (3 ч)

Данная тема является итоговой. Она позволяет выявить полученные знания, умения и навыки по характеристикам 
погоды. Эти знания позволяют учащимся составить синоптическую карту и выявлять все изменения, происходящие в 
атмосфере данной местности.

Практические занятия.
1.Составление синоптической карты.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА

«Метеорологический кружок» 5 - 8 КЛАСС (35 ЧАСОВ)

№ Раздел. Тема. Кол-во 
часов

Дата 
планируем
ая

Дата 
фактическа
я

1 Знакомство с наукой «Метеорология» 1 20.09



2 Практическое занятие: «Метеорологическая площадка». Простые 
метеорологические наблюдения.

1
27.09

3 Практическое занятие: «Составление календаря погоды». Простые 
метеорологические наблюдения. 1 04.10

4 Температура воздуха. Работа с метеорологическими приборами. 1 11.10

5 Температура воздуха. Составление графиков хода температуры. 1 18.10

6 Температура воздуха. Влияние температуры на жизнь растений и 
животных. 1 25.10

7 Метеорологические явления осенью. 1 01.11

8 Давление воздуха. Работа с метеорологическими приборами. 1 08.11

9 Давление воздуха. Изменение давления с высотой. 1 15.11

10 Давление воздуха. Влияние изменения давления на человека. 1 22.11

11 Ветер. Работа с метеорологическими приборами. 1 29.11

12 Ветер. Работа с метеорологическими приборами. 1 06.12

13 Ветер. Знакомство со шкалой Бофорта. 1 13.12

14 Ветер. «Роза ветров» 1 20.12



15 Метеорологические явления зимой. 1 27.12

16 Метеорологические явления зимой. 1 17.01

17 Влажность. Работа с метеорологическими приборами. 1 24.01

18 Влажность. Абсолютная и относительная  влажность. 1 31.01

19 Влажность. Влияние влажности на растения и животных. 1 07.02

20 Облачность. Виды облаков. 1 14.02

21 Облачность. Виды облаков. 1 21.02

22 Осадки. Виды осадков. 1 28.02

23 Осадки. Виды осадков. 1 06.03

24 Опасные метеорологические явления. 1 13.03

25 Опасные метеорологические явления. 1 20.03

26 Газовый состав атмосферы. 1 27.03

27 Газовый состав атмосферы. 1 03.04

28 Метеорологические явления весной. 1 10.04

29 Народные приметы погоды. 1 17.04

30 Народные приметы погоды. 1 24.04



31 Синоптическая карта. 1 08.05

32 Синоптическая карта. 1 15.05

33 Прогноз погода на 2-3 дня. 1 22.05

34 Метеорологические явления летом. 1 25.05

35 Итоговое занятие. Анализ работ. 1 29.05

Учебно-методическое обеспечение внеурочной деятельности

 Школьная метеорологическая станция. Комплектность:

o метеорологическая будка - 1 шт.,

o термометр срочный – 1 шт.,

o гигрометр – 1 шт., б

o арометр-анероид - 1 шт.,

o осадкомер – 1 шт.,

o флюгер с компасом – 1 шт.,



o солнечные часы – 1 шт.,

o определитель облачности – 1 шт.,

o календарь погоды стационарный – 1 шт.



ООО-07

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО БИОЛОГИИ» (ТОЧКА РОСТА)



Пояснительная записка.

Программа призвана обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов 
деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных 
проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях 
метода проектов как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. Освоение способов 
деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет 
сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, который специально в других составляющих 
образовательного процесса в школе не формируется.

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и 
методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка 
становится не столько результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к 
возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. Нормативные документы:

Рабочая программа по основам по внеурочной деятельности составлена на основе следующих документов:

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897;

 Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной школы (5-11 
классы);

 Пособие «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова 
О.В.);

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 
учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта;

Основная цель программы – создание условий для становления индивидуальной образовательной траектории 
учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи 
с друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной среде.



Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить следующие задачи:

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного 
образования;

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
образовательную среду подростковой школы;

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе 
подростковой школы;

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятельности как 
учебно-исследовательская и проектная;

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных видов 
деятельности.

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности ребѐнка через 
активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, 
активной деятельности.

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная 
работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в 
разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 
между участниками проекта.

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну 
или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от 
постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как 
для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения.

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню успешности 
различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и еѐ результатам. Проектирование 



практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а 
становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, 
формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления 
культуры.

Программа состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершѐнная единица 
содержания образования. Модульная структура и практическая направленность курса обуславливают успешное 
применение метода проектов в системе образования, поскольку содержание модулей предполагает освоение 
способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетентностей (информационной, 
коммуникативной, исследовательской и т.п.). Образовательное учреждение может выбирать модули и планировать 
последовательность их предъявления учащимся в зависимости от сложившейся образовательной ситуации.

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации сложных 
умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на 
работе малых групп, контроль за достижением планируемых результатов осуществляется непосредственно при 
выполнении заданий: в процессе презентаций, представления учащимися результатов групповой работы.

Учащиеся 5 – 7 классов должны уметь различать (но еще не реализовывать самостоятельно) разные виды 
работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению проектного замысла.

Формирует аналитические умения и навыки по широкому спектру вопросов, которые значимы для самих 
учащихся и территории проживания, требуют своего решения. Школьники на основе комплексного применения 
полученных знаний на практике получают общее представление об алгоритме учебного исследования. Итогом 
данного этапа изучения курса должно стать ясное понимание избранной проблемы (подтемы) исследования, над 
которой будет работать ученик индивидуально и в команде с учѐтом возрастных особенностей.



Планируемые результаты освоения программы:
Предметные результаты:

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели , методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознаватьи ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования;
 отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие изисследования выводы,
 применять такие математические методы и приемы, как абстракция, идеализация,доказательство, 

доказательство от противного, по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма;

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановкапроблемы, 
выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование;

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных иисторических наук: 
постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческоеописание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно, логично и точно излагать вою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,мнениям, оценкам, 
реконструировать, их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральныхсуждений при 
получении, распространении и применении научного знания.

 уметь искать необходимую информацию в открытом , неструктурированном информационном 
пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек;

 уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для 
выполнения условий проекта или учебного исследования;

 уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы;



 уметь определять продукты и результаты деятельности;
 владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового проектного или 

исследовательского продукта;
 уметь взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы и на конкретный 

результат;
 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности;

 в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности;

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску 
нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Личностные результаты:
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический, жизненный опыт;
 иметь основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
 развивать основы ценностных суждений и оценок, уважение к величию человеческого разума, 

позволяющего преодолевать невежество и предрассудки;
 развивать теоретические знания, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами;
 иметь основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

Метапредметные результаты:
 самоопределение в области познавательных интересов;



 умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном информационном 
пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек;

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для 
выполнения условий проекта;

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы;
 владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового проектного 

продукта;
 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на конкретный 

результат;
 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной деятельности;
 способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого;
 владение нормами и техникой общения;
 учѐт особенностей коммуникации партнѐра;
 повышение предметной компетенции подростков;
 расширение кругозора в различных областях;
 умение оперировать качественными и количественными моделями явлений;
 формирование умений организации системы доказательств и еѐ критики;
 способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого;
 владение нормами и техникой общения;
 учѐт особенностей коммуникации партнѐра.
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;
 основам реализации проектной деятельности;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и  

потребностей;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 осуществлять контроль по результату и способу действия.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
 Введение (2 час)
Оборудование юного исследователя (лупа, микроскоп, секундомер, компас, 

пробирки, линейка, термометр и т.п.)

Выставка учебных исследовательских и творческих работ. Анализ тематики исследований, оппонирование 
результатов. ПР1.

 Азбука учебного исследования (2 час)
Учебное и научное исследование, их различия и сходство. Предмет, объект, методы исследования.

Диагностика и самодиагностика оценки опыта творческой деятельности. ПР2.

 Выбор темы исследования (2 час)
Проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос. Целеполагание и мотивация. 

Требования к постановке целей исследования (реалистичность, ранжируемость, диагностируемость).

Актуальность выбора проблемы исследования. Поиск противоречия, формулировка темы исследования. 
Групповая дискуссия. ПР3.

 Поиск и способы первичной обработки информации (8 час)
Литературные источники, архивные данные, устные и рукописные источники.

Интернет.



Картотека (каталог), план, тезис, конспект.

Работа с алфавитными систематическим каталогами. Аннотация перечня литературы.

Правила оформления списка источников. Обзор литературы.

Поиск дополнительных источников информации, в том числе на электронных носителях. Верификация данных

Логические опорные сигналы, картосхемы, диаграммы, графики, таблицы, графы.

ПР4.

Компьютерные презентации, web-сайты,электронные таблицы, публикации,

документы.

Размещение текстовых и графических данных на слайдах. Работа со сканером и цифровым фотоаппаратом.

 Методы учебного исследования (6 час)
Методы учебного исследования, классификация. Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, абстрагирование, моделирование, индукция, дедукция).

Эмпирические методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, тест, рейтинг, работа с документами, 
зарисовка, фото, видео). Виды эксперимента: естественный (полевой) и лабораторный.

Применение теоретических методов при работе с источниками информации по теме исследования (работа в 
парах, проблемных группах). ПР5.

Применение эмпирических методов по теме исследования (исследование общественного мнения).



Применение эмпирических методов по теме исследования (наблюдение, эксперимент). ПР6.

Представление статистических данных в графической форме.

 Разработка темы исследования (8 час)
Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы, источники 

информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, обработка и интерпретация результатов, выводы, 
оформление, новые проблемы.

Определение сроков, видов деятельности, ответственных, контрольных точек, форм представления результата, 
необходимых ресурсов.

Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные).

Постановка экспериментов, опытов, проведение наблюдений, фиксация результатов.ПР7.

Составление анкет, опросников, проведение интервью, референдума, телефонного опроса.

Требования к оформлению результатов исследования. Культура оформления.

Дизайн.

Фиксация данных на бумажных и электронных носителях. Фото и видеосъѐмка.

Аудиозапись.

Написание отчѐта, эссе, ведение дневника наблюдений. Выставка результатов исследований.



 Теоретическое обоснование результатов исследования (4час)
Роль научного знания в решении проблем исследования. Анализ теоретических положений на основе 

различных источников информации, обоснование результатов исследования.

Соответствие гипотезе, формулировка и аргументация выводов, заключений, предложений, дальнейших 
направлений исследования

Формирование приложения к исследовательской работе. Структурирование 
данных, систематизация, методики.

Коррекция исследования, поиск дополнительной информации, новых способов решения. ПР8.

 Презентация результатов исследования (3 час)
Презентация, еѐ виды, компьютерная презентация. Требования к презентации.

Рецензия.

Публичное выступление по результатам исследования. ПР9. Оценка деятельности группы и 
отдельных учащихся.

Правила подготовки презентаций работ и стендовых сообщений. Правила отбора материала для тезисов, 
презентаций, стендовых сообщений. Выбор иллюстративного материала. Принципы наглядности, компактности, 
завершенности при подготовке презентаций. Особенности программ PowerPoint.

Практическая часть.Оформление выполненных проектов и учебных исследований. Подготовка презентаций и 
стендовых сообщений. Подготовка докладов, отработка техники устной речи. Работа с компьютерными 
программами PowerPoint.



Защита работ
Практическая часть. Защита работ в режиме конференции. Закрепление навыков ведения научной дискуссии. 

Выбор работ для участия в конкурсах учебно- исследовательских и проектных работ. Определение тем, по которым 
работы могут быть продолжены с целью их углубления и расширения. Выбор новых направлений исследований с 
учетом приобретенного опыта.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Название темы Количество часов

1. Введение 2

2. Азбука учебного исследования 2

3. Выбор темы исследования 2

4. Поиск и способы первичной обработки 
информации

8

5. Методы учебного исследования 6

6. Разработка темы исследования 8

7. Теоретическое обоснование результатов 
исследования

4

8. Презентация результатов исследования 3

Итого: 35



Список литературы

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: методическое 
пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 
Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с.

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-
ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной 
школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 
2006. – 176 с.

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая тетрадь для 5-7 
класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 
2006. – 80 с.

 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 
работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая 
библиотека).

 Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной школы (5-9 
классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой.

– Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2006.

 Литература для обучающихся:
Бунимович Е.А., Булычев В.А. Основы статистики и вероятность: 5-9 кл. – М., 2008. Кэрролл Л. Логическая игра. 
– М., 2008.

Мигдал А.Б. От догадки до истины. – М., 2008. (История научного метода). Смаллиан Р. Приключения 
Алисы в стране головоломок. – М., 2008.





ООО-09

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОФП»



Рабочая учебная программа внеурочной деятельности по    Общей физической подготовке для   второй ступени 
обучения, V - IХ классы

составлена на основе примерной (авторской программы) В.И. Лях. Физическая культура. 5 - 9 классы. Примерные 
рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха., М.Я. Виленского. Изд. 7-е. Серия «Физическое 
воспитание» - М: «Просвещение» 2019

срок реализации программы 5 лет

Учебник Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче нормативов ГТО: Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий–3-еизд.– М.: Просвещение, 2018.                                                

Планируемые результаты освоения учебного курса

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка (ОФП)» для 5-9 классов разработана 
в соответствии с  ФГОС  основного общего и среднего (полного) общего образования, рабочими программами: 

В.И. Ляха: Физическая культура. 5 - 9 классы. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 
Ляха, М.Я. Виленского. Изд. 7-е. Серия «Физическое воспитание» - М: «Просвещение» 2019;  

Примерной программой внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности/ Подготовка учащихся к сдаче 
нормативов ГТО;



Цель и задачи проведения занятий ОФП в школе - здоровьесбережение, здоровьеподдержание и 
здоровьеформирование учащихся и содействие всестороннему гармоничному развитию личности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 укрепление здоровья;
 повышение функциональных возможностей и резистентности организма;
 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок;
 овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья обучающегося с учетом 

заболеваний;
  развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и навыков;
 контроль дыхания при выполнении физических упражненийобучение способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности;
 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой;
 формирование у обучающихся культуры здоровья.
В своих целях и задачах, программа для обучающихся, соотносится с федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования по физической культуре.

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка (ОФП)» для 5-9 классов разработана 
с учётом требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Физическая культура». 

Результаты освоения содержания предмета физическая культура определяют те результаты, которые должны 
демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в школе. Программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю 
(всего 34 учебных недели) в 5в- классе (2 часа), в 6 а, 6б-х классах (2 часа), всего 4 часа.

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу



«Общая физическая подготовка»

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Личностные результаты обучения:
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастным и половым нормативам;

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности.

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 
принимать участие в их организации и проведении;



 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 
разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 
стоянок, соблюдать правила безопасности;

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 
подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

 обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 
пере движений;

обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 
занятий физической культурой.

Предметные результаты освоения физической культуры.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.



 В области познавательной культуры:

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 
мира и дружбы между народами;

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 
месте физической культуры в организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 
физической и технической подготовленности;

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 
объективно оценивать технику их выполнения;

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 
полном объеме;

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 
обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;



 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 
подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность.

 В области эстетической культуры:

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 
правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 
от индивидуальных особенностей физического развития;

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 
упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 
их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.

 В области коммуникативной культуры:

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 
аппаратом;

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 
основам их организации и проведения;

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 
жестами судьи.

 В области физической культуры:



 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

 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.

Метапредметные результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 
с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.

В области познавательной культуры:

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 
человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 
выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;



 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 
привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.

 В области нравственной культуры:

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 
отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.

 В области трудовой культуры:

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 
качественно повышающих результативность выполнения заданий;

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность;

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 
занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления.

В области эстетической культуры:

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 
канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 
целесообразностью и эстетической привлекательностью;

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 
норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.



 В области коммуникативной культуры:

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 
внимания, интереса и уважения;

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 
компромиссы при принятии общих решений;

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 
доводить ее до собеседника.

 В области физической культуры:

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 
планирования и содержательного наполнения;

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 
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.

Планируемые результаты освоения раздела: знания о физической культуре

Выпускник научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;



 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность 
и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 
Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 
принесших славу Российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.



Планируемые результаты освоения раздела: способы двигательной (физкультурной) деятельности

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 
организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности.



Выпускник получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 
массажа.

Планируемые результаты освоения раздела: физическое совершенствование

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;



 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения 
последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 
нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 
бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 
конкретные поступки как хорошие или плохие;

- умение выражать свои эмоции;

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;

- проговаривать последовательность действий во время занятия;

- учиться работать по определенному алгоритму.

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.

- умение оформлять свои мысли в устной форме

- слушать и понимать речь других;

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;



-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

            

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ

        Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни.

       Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.

        Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный материал программы распределен по классам, а в пределах каждого класса по разделам: основы знаний, 
оздоровительная и корригирующая гимнастика, легкая атлетика (легкоатлетические упражнения), спортивные игры 
(элементы спортивных игр), подвижные игры, гимнастика.

ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря.



      Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений.

       Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий.

     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 
ОФП.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр.

Раздел1: «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в соответствии с основными 
направлениями развития познавательной деятельности обучающихся.

Раздел 2: Общая физическая подготовка 

- «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» ориентирован на укрепление здоровья обучающихся. Данный раздел 
включает:



 упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие общее укрепляющее воздействие, и 
специальные, направленные на выработку мышечно-суставного чувства правильной осанки (у стены, на 
гимнастической стенке, в движении, в положении лежа на спине и на животе, с гимнастической палкой и др.);

 упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания,положительно влияющие на все 
функциональные системы организма (с произношением гласных и согласных звуков, звукосочетаний на выдохе; 
соотношение вдоха и выдоха 1:1, 1:2; грудной, брюшной, смешанный тип дыхания; правильное дыхание; дыхание 
при различных движениях);

 общеразвивающие упражнения; упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища, ног и плечевого 
пояса;

 упражнения для повышения функциональных возможностей сердечнососудистой системы (все виды ходьбы; 
дозированный бег; общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в спокойном темпе без задержки 
дыхания).

Раздел 3: Специальная физическая подготовка (СФП)

- «Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые упражнения, упражнения в метании правой и 
левой рукой в цель и на дальность. Ходьба и дозированный бег являются наиболее оптимальными средствами для 
развития и совершенствования сердечнососудистой и дыхательной систем, повышения функциональных 
возможностей организма, развития выносливости. Прыжковые упражнения имеют большое значение для развития 
ловкости, прыгучести, координации движений, укрепляют нервную систему. Упражнения в метании развивают 
скоростно-силовые качества верхних конечностей, координацию движений, ловкость, оказывают положительное 
влияние на органы зрения. Ограничиваются упражнения на развитие скоростных качеств, общей и специальной 



выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. Исключены прыжки с разбега в длину и в 
высоту так как имеют противопоказания при нарушениях осанки, заболеваниях сердечнососудистой системы и 
органов зрения.

   - «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; элементы акробатики и 
танцевальные движения; упражнения в лазанье и перелезании. Благодаря возможности довольно точного регулирования 
нагрузки, общего и локального воздействия на организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное 
значение. Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по канату, опорные прыжки, 
стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так как они противопоказаны при дефектах осанки, заболеваниях 
сердечнососудистой системы и органов зрения.

   Раздел 4.  Двухсторонние игры:

 - «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень рекомендуемых подвижных и спортивных игр, перечень 
упражнений для овладения техникой и тактикой игры в волейбол и баскетбол. При правильной методике проведения игр 
и эстафет они с успехом используются для воздействия на различные системы организма, развивают ловкость, быстроту 
реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают эмоциональный уровень.

       Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие физических качеств, 
формирование двигательных умений и навыков, освоение обучающимися теоретических знаний.

       Программа предусматривает разумное увеличение двигательной активности и обеспечивает физическую 
подготовку, необходимую при переводе обучающихся в подготовительную и основную медицинские группы для 
дальнейшего физического совершенствования.



       Содержание занятий на каждом этапе должно быть связано с содержанием предыдущего и последующего этапов, 
поэтому используется не столько предметный способ прохождения материала (поочередно по видам), сколько 
комплексный, предусматривающий применение одновременно средств 2-3 видов физической подготовки.

Комплексность содержания занятий обеспечивает их значительную эффективность и непрерывность развития у 
обучающихся основных физических качеств, повышения уровня функциональных возможностей и физической 
подготовленности.

 Раздел 1. Теория 

Вводное занятие

Вводный инструктаж.

Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры безопасности на спортивной площадке и в спортивном 
зале.

Спорт и здоровье. Соблюдение личной гигиены. Распорядок дня.  

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП)

Теория.

Техника безопасности на занятиях

Практические занятия:

 1. Строевые упражнения



2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ)

З. Дыхательная гимнастика

4. Корригирующая гимнастика

5. Оздоровительная гимнастика

6. Оздоровительный бег

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты.

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП)

Теория.

Техника безопасности на занятиях

Практические занятия:

1. Упражнения на ловкость

2. Упражнения на координацию движений

З. Упражнения на гибкость

4. Различные виды бега, челночный бег     

Соревнования

Теория.



Техника безопасности на занятиях

Практические занятия:

1.Соревнования по ОФП

2.Соревнования по СФП

З.Соревнования — эстафеты

4.Соревнования "Веселые старты"

 

Раздел 4.  Двухсторонние игры

Теория.

Техника безопасности на занятиях

Практические занятия:

 Игры между группами

Перечень контрольных испытаний/работ

 тестирование

 соревнования по видам спорта



1. Программный материал.

Основная 
направленность

Упражнения

1. Гимнастика

 

 

 

 

 

2. Легкая атлетика
 

 

 

 

 

 

-          Развитие гибкости:

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 
суставов и позвоночника. Эстафеты с элементами гимнастики: скамейки, набивные мячи, 
обручи, скакалки.

-          Общеразвивающие упражнения.

 

-          Развитие скоростных способностей:

эстафеты; старты из различных положений; бег с ускорением; с максимальной скоростью 
на расстояние до 60 м; бег с изменением направления, темпа, ритма; из различных 
исходных положений.

-          Развитие скоростно-силовых способностей:

разнообразные прыжки, многоскоки; упражнения с отягощением в повышенном темпе.

              - Развитие ловкости:

лазание по канату, шесту, гимнастической стенке; полоса препятствий; различные 
прыжки: многоскоки, «лягушка», в высоту;  в длину; на тумбу; с высоким подниманием 



 

 

 

 

 

 

3. Спортивные игры
 

 

бедра; барьерный бег.

-Развитие силовой выносливости:

подтягивание, упражнение в висах и упорах, отжимание.

               -Развитие силы:

упражнения с отягощением: гриф, штанга, блины, гиря, эспандер, различные тренажеры.

- Развитие быстроты, ловкости, координации:

волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч, «догонялки», «чай-чай выручай», хоккей на 
льду с мячом.

-  Развитие выносливости:

Бег на длинные дистанции

- Развитие ловкости, быстроты, координации:

- Развитие силы, выносливости, быстроты, силовой выносливости, скоростно-силовой 
координации.

Отжимания с выпрыгиванием (максимальное количество раз за 1 мин)

-Двойные прыжки на скакалке  (максимальное количество раз за 1мин)

-Подтягивания на турнике 

(максимальное количество раз за 1мин)



 

 

 

 

4. Функциональное 
многоборье
 

-Максимальный наклон вперед из положения сед  (показатель измеряется в сантиметрах)

Зашагивание на гимнастическую скамейку, поочередно каждой ногой.

-Выпады ногами вперед и в стороны. 

-Мобилизация голеностопа у гимнастической стенки.

-Поочередные махи ногами назад.

-Наклон вперед.

-Отведение гимнастической палки за спину. 

-Круговые движения в локтевых суставах.

-Сведение лопаток, прижавшись спиной к стене. 

-Воздушные приседания. 

-Отжимания. 

-Прыжки на скакалке.

Становая тяга 

-Отжимания с выпрыгиванием

Мах гирей

-Бросок медбола в стену



1. Практические занятия.

Упражнения для  развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, координации 
движений, скоростно-силовых.

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища. 
Упражнения для ног. Упражнения для рук, туловища и ног.

Общеразвиваюшие упражнения с предметами. Со скакалкой. С гимнастической палкой. Упражнения с теннисным 
мячом. Упражнения с набивным мячом. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с 
отягощениями (с гантелями, штангой, гирями).

Упражнения на гимнастических снарядах (на канате и шесте, на бревне, на перекладине и кольцах, на козле и коне).

 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, подъемы).

Легкая атлетика (бег на короткие дистанции, кроссы с преодолением различных естественных и искусственных 
препятствий; прыжки в длину и высоту с места и с разбега; метание мяча и гранаты).

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопротивления; игры с 
расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со 
скакалками, с элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты.

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правилами игры в баскетбол, волейбол, 
хоккей, ручной мяч, водное поло, футбол. Двухсторонние игры по упрощенным правилам.

Силовая подготовка. Упражнения на специальных тренажерах.



1. Освоение техники по различным видам спорта.

Легкая атлетика. Низкий старт; медленный бег, бег на скорость, бег 30м, 60м,100м, с преодолением препятствий 30-40 
см; прыжки в длину и в высоту с разбега различными способами; тройной прыжок с места; передача эстафетной палочки 
в зоне 20м на прямой и повороте; метание мяча и гранаты на дальность и в цель; кросс 1,5 – 2 км.

 

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжки в упор присев, прыжок боком; брусья – для девочек: вис на верхней, 
размахивание, вис присев на нижней, сед на правом бедре; для мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, 
махом назад соскок; бревно – приставной и переменный шаг, повороты на одной, соскок прогнувшись; акробатика – 
кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, прыжок вверх прогнувшись; перекладина низкая – вис стоя, переворот в 
упор, вис согнувшись, вис прогнувшись, соскок махом назад; переворот боком, стойка на руках с помощью.

Баскетбол. Стойка; передвижения; остановки; передача и ловля мяча; ведение мяча правой и левой рукой; бросок мяча 
одной рукой с места; двухсторонняя игра.

Волейбол.  Стойка игрока; передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; верхняя подача; прием мяча снизу; 
двухсторонняя игра, тактические действия в нападении и защите – индивидуальные, групповые и командные.

Футбол.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу; удары внутренней и внешней стороной стопы, внутренней и 
средней частью подъема; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъема, подошвой; 
остановка мяча грудью; удары по мячу головой; обводка на медленной скорости; передача мяча партнеру; ведение мяча 
носком и наружной стороной стопы; передвижения и прыжки; ловля и отбивание мяча вратарем, отбивание, 
вбрасывание, выбивание; двухсторонняя игра; тактические приемы в нападении – индивидуальные, групповые и 
командные действия.

 



Основное внимание уделяется обучению элементам техники плавания и конькобежного спорта, повышению уровня 
ОФП, развитию координации движений.

 Занятия в основном проводятся в 1 и 2 зонах интенсивности на пульсе 160 уд/мин.

1. Примерные упражнения для развития двигательных качеств

ВозрастСодержание

 7-10 лет11-14 лет Свыше 14 
лет

Для   развития   силы 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общеразвивающие   
упражнения   с   предметами

+ + +

2. Упражнения с гантелями 0,5—1 
кг

1-3 кг 3—5 кг

2. Упражнения с гирей 16 кг — — +

3.Упражнения со штангой в по
ложении 

стоя и  лежа)

— до 10 кг +

4. Удержание угла в висе и + + +



упоре

5. Силовые  упражнения   с    
собственной    массой

+ + +

6. Упражнения с партнером — + +

7. Подвижные и национальные 
игры

+ + +

Скоростно-с иловые 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прыжки через скакалку + + +

2. Прыжки на одной и двух 
ногах

+ + +

3, Многоскоки — + +

4. Выпрыгивание из приседа — + +

5. Тройные и пятерные прыжки 
с места

— + +

6. Бег с партнером на спине и 
плечах

— — +

7. Метание набивных мячей + + +



8. Толкание ядра — — +

9. Игровые задания по сигналу + + +

10. Подвижные и 
национальные игры

+ + +

На   общую   и   силовую   
выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

1.Кросс + + +

2. Прыжки со скакалкой 1—3 
мин

 

+ + +

3. Серийное   выполнение    
упражнений   с   умеренной   
интенсивностью  (например,  
50  подскоков

+ 30   приседаний     в   темпе + 
30    подскоков).

Повторить 2—3 раза

—

 

+

 

+

 



4. Круговая тренировка — + +

5. Спортивные игры — + +

6. Серийное  выполнение  
силовых  упражнений

— + +

7. Вис на согнутых руках + + —

8. Удержание угла в упоре и 
висе

+ + —

На    координацию   
движений 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разнонаправленные    
движения    руками  и  ногами 
одновременно и 
последовательно

+ + +

2. Жонглирование различными 
предметами

+ + +

3. Метание на точность + + +

4. Полосы препятствий + + +



5. Эстафеты + + +

6. Подвижные и национальные 
игры

+ + +

На    гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пружинящие    наклоны  из   
различных    исходных 
положений

+ + +

2. Повороты  и   вращения    
туловища  с  большой 
амплитудой

+ + +

3. Акробатические упражнения + — —

 

Календарно-тематическое планирование

5 класс (68 часов - 2 часа в неделю)

№ п/п Тема Дата 
проведения



1

(2 часа)

Правила техники безопасности на занятиях ОФП.  Значение легкоатлетических упражнений для 
человека. Пробегания отрезков до 30 м, 60м. Развитие быстроты, игровые эстафеты.

2

(2 часа)

Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость по сигналу из различных исходных 
положений. Упражнения на развитие ловкости. Закрепление упражнения « отжиманий с 
выпрыгиванием ». Соревнование.

3

(2 часа)

Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Метание мяча и гранаты на дальность. 
Упражнения на развитие силы. Развитие координационных способностей: прохождение полосы 
препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазанием и 
перелазанием.  Игровые эстафеты.

4

(2 часа)

Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию движений. Упражнения на развитие 
выносливости. Игровые эстафеты

5

(2 часа)

Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения на развитие быстроты. 
Соревнование.

6

(2 часа)

Упражнения с набивными мячами. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 
неподвижную мишень. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты. Игры с метанием 
мяча.

7

(2 часа)

Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координацию движений. 
Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.



8

(2 часа)

Возможные травмы и их предупреждения. Упражнения на развитие выносливости. Игровые 
эстафеты. Эстафеты с предметами.

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м.Игра по выбору.

10

(2 часа)

Строевые упражнения. Развитие быстроты: Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: 
прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 
предметов в сочетании с переноской тяжестей

11

(2 часа)

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие координационных, 
силовых способностей. Элементы функционального многоборья. Игра.

12

(2 часа)

Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из положения лежа, кувырок назад в упор 
присев. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты.

13

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 
Упражнения на развитие силы. Соревнование.

14

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью; 
кувырок назад в упор присев. Элементы функционального многоборья. Игра.

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. Упражнения 



(2 часа) на развитие ловкости и силы.

16

(2 часа)

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 - 110 см). Упражнения на 
развитие выносливости. Игровые эстафеты. Эстафеты с предметами.

17

(2 часа)

Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты.

Контрольные упражнения.

18

(2 часа)

Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: прохождение 
усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  Передвижения в висе и упоре на руках. 
Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по выбору.

19

(2 часа)

Челночный бег – тест. Развитие координационных движений: броски теннисного мяча правой и 
левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. Подтягивание, отжимания с изменяющейся 
высотой опоры ног. Преодоление горизонтальных препятствий. Разработка индивидуальных 
планов-конспектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие выносливости. Игровые 
эстафеты

20

(2 часа)

Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. Бег на выносливость до 
10 мин. СП/ игры (футбол).

Личная гигиена.

21

(2 часа)
Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 станций) на результат.



22

(2 часа)

Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ скамейке на гибкость, 
растяжение. Упражнения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры ног. Передвижения с грузом на плечах. Упражнения на развитие 
быстроты. Игровые эстафеты.

23

(2 часа)

Развитие  силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с 
колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев 
в упор лёжа – 30 сек – на результат. Сп./игра по выбору.

24

(2 часа)

Упражнения на развитие силы. Развитие быстроты: Преодоление полосы препятствий, включающей 
в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 
предметов в сочетании с переноской тяжестей. Игровые эстафеты.

25

(2 часа)
Упражнения на развитие выносливости. Бег до 6 мин. Игровые эстафеты

26

(2 часа)

Упражнения основной гимнастики, общеразвивающей направленности.  Упражнения с набивными 
мячами из различных и.п.; броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, на месте и 
в движении. Упражнения на гимнастической скамейке: в равновесии; подтягивание по наклонной 
скамейке; прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; сгибание и разгибание рук из 
различных и.п., подтягивание. Контрольные упражнения.

27

(2 часа)

Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; броски 
и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. Прыжки со скамейки, 
на скамейку, через скамейку; сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание, лазание и 



перелазание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног из виса -на результат. Бег на 
выносливость до 12 мин.  Игра по выбору.

28

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 станций) – оценить. 
Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия

29

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа- тест.  
Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра 

30

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение мышц бедра и голени. 
Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. Повторные выполнения упражнений с 
прыжками, лазанием и перелазанием на г/ скамейке. Броски набивного мяча в парах. Эстафета с 
преодолением препятствий. 1

31

(2 часа)

Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растяжение на г/ стенке. 
Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. Упражнения силового характера на 
перекладине. Броски набивного мяча на дальность. Лазание по канату. Комплекс упражнений на 
растяжение. Силовой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра по выбору.

32

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных движений: 
прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком; прыжки на 
месте и с продвижением через г/скамейку; лазанием и перелазанием; касание ногой мишеней 
подвешенных на разной высоте, с места и с разбега; акробатическими упражнениями.

33 Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с внешним 
сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); противодействие партнёра; 



(2 часа) упражнения с отягощением (подтягивания, отжимания от пола и в упоре); упражнения на 
тренажёрах. Статические упражнения на перекладине.

34-35

(2 часа)

Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена со сменой ног – 30 сек, 
отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек. Сп./игра 
по выбору. Контрольные упражнения. Подведение итогов.

Календарно-тематическое планирование

6 класс(68 часов - 2 часа в неделю)

№ п/п Тема Дата 
проведения

1

(2 часа)

Правила техники безопасности на занятиях ОФП. Значение легкоатлетических упражнений для 
человека. Пробегание отрезков до 30 м, 60м. Упражнения на развитие быстроты, игровые эстафеты.

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость по сигналу из различных исходных 
положений. Упражнения на развитие ловкости. Соревнование.



(2 часа)

3

(2 часа)

Гигиена подростка. Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Метание мяча и гранаты на 
дальность Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

4

(2 часа)

Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию движений. Упражнения на развитие 
выносливости. Игровые эстафеты

5

(2 часа)

Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения на развитие быстроты. 
Соревнование.

6

(2 часа)

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты. Игры с 
метанием мяча.

7

(2 часа)

Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координацию движений. 
Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

8

(2 часа)

Возможные травмы и их предупреждения. Упражнения на развитие выносливости. Игровые 
эстафеты. Эстафеты с предметами.

9

(2 часа)
Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м.

10 Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки со скакалкой. 



(2 часа) Функциональное многоборье.

11

(2 часа)

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие координационных, 
силовых способностей. Элементы функционального многоборья. Игра.

12

(2 часа)

Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из положения лежа, кувырок назад в упор 
присев. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты.

13

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 
Упражнения на развитие силы. Соревнование.

14

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью; 
кувырок назад в упор присев. Элементы функционального многоборья. Игра.

15

(2 часа)

Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. Упражнения 
на развитие ловкости и силы.

16

(2 часа)

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 - 110 см). . Упражнения на 
развитие выносливости. Игровые эстафеты. Эстафеты с предметами.

17

(2 часа)

Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты.

Контрольные упражнения.



18

(2 часа)

Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: прохождение 
усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  Передвижения в висе и упоре на руках. 
Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по выбору.

19

(2 часа)

Челночный бег – тест. Развитие координационных движений:  броски теннисного мяча правой и 
левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. Подтягивание, отжимания  с изменяющейся 
высотой опоры ног. Преодоление горизонтальных препятствий. Разработка индивидуальных 
планов-конспектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие выносливости. Игровые 
эстафеты

20

(2 часа)

Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. Бег на выносливость до 
10 мин. СП/ игры (футбол).

Личная гигиена.

21

(2 часа)
Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 станций) на результат.

22

(2 часа)

Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ скамейке на гибкость, 
растяжение. Упражнения  в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры ног. Передвижения с грузом на плечах. Упражнения на развитие 
быстроты. Игровые эстафеты.

23

(2 часа)

. Развитие  силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с 
колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев 
в упор лёжа – 30 сек – на результат. Сп./игра по выбору.



24

(2 часа)

Упражнения на развитие силы. Развитие координационных способностей: прохождение полосы 
препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазанием и 
перелазанием. Передвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры ног. Прыжки  со скакалкой различными способами. Линейная 
эстафета. 

25

(2 часа)
Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты

26

(2 часа)

Развитие координационных способностей: прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой 
на руку, безопорным прыжком, быстрым лазанием и перелазанием. Передвижения в висе и упоре на 
руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Прыжки  со 
скакалкой различными способами. Контрольные упражнения.

27

(2 часа)

Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; броски 
и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. Прыжки со скамейки, 
на скамейку, через скамейку; сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание, лазание и 
перелазание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног из виса -на результат. Бег на 
выносливость до 12 мин.  Игра по выбору.

28

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 станций) – оценить. 
Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия

29

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа- тест.  
Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра 



30

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение мышц бедра и голени. 
Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. Повторные выполнения упражнений с 
прыжками, лазанием и перелазанием на г/ скамейке. Броски набивного мяча в парах. Эстафета с 
преодолением препятствий. 1

31

(2 часа)

Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растяжение на г/ стенке. 
Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. Упражнения силового характера на 
перекладине. Броски набивного мяча на дальность. Лазание по канату. Комплекс упражнений на 
растяжение. Силовой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра по выбору.

32

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных движений: 
прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком; прыжки на 
месте и с продвижением через г/скамейку; лазанием и перелазанием; касание ногой мишеней 
подвешенных на разной высоте, с места и с разбега; акробатическими упражнениями.

33

(2 часа)

Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с внешним 
сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); противодействие партнёра; 
упражнения с отягощением (подтягивания, отжимания от пола и в упоре); упражнения на 
тренажёрах. Статические упражнения на перекладине.

34-35

(2 часа)

Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, 
отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек. Сп./игра 
по выбору. Контрольные упражнения. Подведение итогов.

Календарно-тематическое планирование



8 класс(68 часов - 2 часа в неделю)

№ п/п Тема Дата 
проведения

1

(2 часа)

Правила техники безопасности на занятиях ОФП. Значение легкоатлетических упражнений 
для человека. Пробегание отрезков до  60м,  100м. Упражнения на развитие быстроты, 
игровые эстафеты.

2

(2 часа)

Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость 60м,100м-  по сигналу из 
различных исходных положений. Упражнения на развитие ловкости. Соревнование.

3

(2 часа)

Гигиена подростка. Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Метание мяча и 
гранаты на дальность Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

4

(2 часа)

Развитие координационных способностей: прохождение полосы препятствий с прыжками с 
опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазанием и перелазанием. Передвижения в 
висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 
опоры ног. Прыжки  со скакалкой различными способами. Линейная эстафета. 

5

(2 часа)

Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения на развитие 
быстроты. Соревнование.

6 Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты. 



(2 часа) Игры с метанием мяча.

7

(2 часа)

Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координацию движений. 
Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

8

(2 часа)

Развитие координационных способностей: Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 
подвижную и неподвижную мишень. Подтягивание на результат.   Прыжки  со скакалкой 
различными способами. 6-ти минутный бег. П/ игры по выбору.

9

(2 часа)
Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м.

10

(2 часа)

Развитие быстроты: Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 
разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 
различных предметов в сочетании с переноской тяжестей. Прыжок в длину с места на 
результат.  Сп/ игры по выбору.

11

(2 часа)

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие координационных, 
силовых способностей. Элементы функционального многоборья. Игра.

12

(2 часа)

Упражнения основной гимнастики. Комплекс упражнений на развитие гибкости (активных и 
пассивных) с большой амплитудой движений. Упражнения на гимнастической стенке – на 
гибкость, растяжение мышц. Вис на гимнастической стенке – оценить. СП/ игра по выбору.



13

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 
помощью. Упражнения на развитие силы. Соревнование.

14

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 
помощью; кувырок назад в упор присев. Элементы функционального многоборья. Игра.

15

(2 часа)

Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 
Упражнения на развитие ловкости и силы.

16

(2 часа)

Основные правила развития физических качеств (регулярность и систематичность, 
доступность и индивидуализация величины физических нагрузок). Построения и 
перестроения. Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений. Отжимание на результат в упоре за 30 сек, (дев.) -без учёта времени. Полоса 
препятствий. Упражнения на мышцы брюшного пресса, ног, спины на перекладине. Рукоход. 
Эстафеты со скакалкой, переноской тяжестей.

17

(2 часа)

Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты.

Контрольные упражнения.

18

(2 часа)

Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: прохождение 
усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  Передвижения в висе и упоре на 
руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по 
выбору.

19 Челночный бег – тест. Развитие координационных движений: броски теннисного мяча 



(2 часа) правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. Подтягивание,отжимания  с 
изменяющейся высотой опоры ног. Преодоление горизонтальных препятствий. Разработка 
индивидуальных планов-конспектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие 
выносливости. Игровые эстафеты

20

(2 часа)

Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. Бег на 
выносливость до 10 мин. СП/ игры (футбол).

Личная гигиена.

21

(2 часа)

Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 станций) на 
результат.

22

(2 часа)

Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ скамейке на гибкость, 
растяжение. Упражнения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры ног. Передвижения с грузом на плечах. Упражнения на 
развитие быстроты. Игровые эстафеты.

23

(2 часа)

. Развитие силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, 
прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, 
прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек – на результат. Сп./игра по выбору.

24

(2 часа)
Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

25 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты



(2 часа)

26

(2 часа)

Основные правила развития физических качеств (регулярность и систематичность, 
доступность и индивидуализация величины физических нагрузок). Построения и 
перестроения. Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений. Отжимание на результат в упоре за 30 сек, (дев.) -без учёта времени. Полоса 
препятствий. Упражнения на мышцы брюшного пресса, ног, спины на перекладине. Рукоход. 
Эстафеты со скакалкой, переноской тяжестей.

27

(2 часа)

Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; 
броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. 
Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; сгибание и разгибание рук из различных 
и.п., подтягивание, лазание и перелезания. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног 
из виса -на результат. Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору.

28

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 станций) – оценить. 
Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия

29

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа- 
тест.  Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра 

30

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение мышц бедра и 
голени. Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. Повторные выполнения 
упражнений с прыжками, лазанием и перелазанные на г/ скамейке. Броски набивного мяча в 
парах. Эстафета с преодолением препятствий. 1
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31

(2 часа)

Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растяжение на г/ 
стенке. Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. Упражнения силового 
характера на перекладине. Броски набивного мяча на дальность. Лазание по канату. 
Комплекс упражнений на растяжение. Силовой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра 
по выбору.

32

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных движений: 
прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком; 
прыжки на месте и с продвижением через г/скамейку; лазанием и перелазанные; касание 
ногой мишеней подвешенных на разной высоте, с места и с разбега; акробатическими 
упражнениями.

33

(2 часа)

Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с внешним 
сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); противодействие партнёра; 
упражнения с отягощением (подтягивания, отжимания от пола и в упоре); упражнения на 
тренажёрах. Статические упражнения на перекладине.

34-35

(2 часа)

Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена со сменой ног – 30 
сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 
сек. Сп./игра по выбору. Контрольные упражнения. Подведение итогов.

Календарно-тематическое планирование

9 класс(68 часов - 2 часа в неделю)



№ п/п Тема Дата 
проведения

1

(2 часа)

Правила техники безопасности на занятиях ОФП. Значение легкоатлетических упражнений 
для человека. Пробегание отрезков до 60м, 100м.. Упражнения на развитие быстроты, 

игровые эстафеты.

2

(2 часа)

Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость по сигналу из различных 
исходных положений. Упражнения на развитие ловкости. Соревнование.

3

(2 часа)

Гигиена подростка. Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Метание мяча и 
гранаты на дальность Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

4

(2 часа)

Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию движений. Упражнения на 
развитие выносливости. Игровые эстафеты

5

(2 часа)

Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения на развитие 
быстроты. Соревнование.

6

(2 часа)

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты. 
Игры с метанием мяча.

7

(2 часа)

Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координацию движений. 
Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.



8

(2 часа)

Возможные травмы и их предупреждения. Упражнения на развитие выносливости. Игровые 
эстафеты. Эстафеты с предметами.

9

(2 часа)
Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м.

10

(2 часа)

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки со 
скакалкой. Функциональное многоборье.

11

(2 часа)

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие координационных, 
силовых способностей. Элементы функционального многоборья. Игра.

12

(2 часа)

Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из положения лежа, кувырок назад в 
упор присев. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты.

13

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 
помощью. Упражнения на развитие силы. Соревнование.

14

(2 часа)

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 
помощью; кувырок назад в упор присев. Элементы функционального многоборья. Игра.

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 



(2 часа) Упражнения на развитие ловкости и силы.

16

(2 часа)

 Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; броски и ловля в парах; 
балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. Упражнения на гимнастической 

скамейке: в равновесии; подтягивание по наклонной скамейке; прыжки со скамейки, на 
скамейку, через скамейку; сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание. 
Подъём туловища за 30 сек.-на результат. Бег на выносливость 6мин. Игра по выбору

17

(2 часа)

Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты.

Контрольные упражнения.

18

(2 часа)

Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: прохождение 
усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  Передвижения в висе и упоре на 
руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по 

выбору.

19

(2 часа)

Челночный бег – тест. Развитие координационных движений: броски теннисного мяча 
правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. Подтягивание, отжимания с 

изменяющейся высотой опоры ног. Преодоление горизонтальных препятствий. Разработка 
индивидуальных планов-конспектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие 

выносливости. Игровые эстафеты

20

(2 часа)

Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. Бег на 
выносливость до 10 мин. СП/ игры (футбол).

Личная гигиена.



21

(2 часа)

Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 станций) на 
результат.

22

(2 часа)

Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ скамейке на гибкость, 
растяжение. Упражнения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры ног. Передвижения с грузом на плечах. Упражнения на 
развитие быстроты. Игровые эстафеты.

23

(2 часа)

Развитие силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, 
прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, 

прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек – на результат. Сп./игра по выбору.

24

(2 часа)
Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.

25

(2 часа)

Основные правила развития физических качеств (регулярность и систематичность, 
доступность и индивидуализация величины физических нагрузок). Построения и 

перестроения. Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений. Отжимание на результат в упоре за 30 сек, (дев.) -без учёта времени. Полоса 

препятствий. Упражнения на мышцы брюшного пресса, ног, спины на перекладине. Рукоход. 
Эстафеты со скакалкой, переноской тяжестей.

26

(2 часа)
Контрольные упражнения.



27

(2 часа)

Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; 
броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. 

Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; сгибание и разгибание рук из различных 
и.п., подтягивание, лазание и перелазание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног 

из виса -на результат. Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору.

28

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 станций) – оценить. 
Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия

29

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа- 
тест.  Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра 

30

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение мышц бедра и 
голени. Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. Повторные выполнения 

упражнений с прыжками, лазанием и перелазанием на г/ скамейке. Броски набивного мяча в 
парах. Эстафета с преодолением препятствий. 1

31

(2 часа)

Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растяжение на г/ 
стенке. Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. Упражнения силового 
характера на перекладине. Броски набивного мяча на дальность. Лазание по канату. 

Комплекс упражнений на растяжение. Силовой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра 
по выбору.

32

(2 часа)

Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных движений: 
прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком; 
прыжки на месте и с продвижением через г/скамейку; лазанием и перелазанием; касание 



ногой мишеней подвешенных на разной высоте, с места и с разбега; акробатическими 
упражнениями.

33

(2 часа)

Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с внешним 
сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); противодействие партнёра; 
упражнения с отягощением (подтягивания, отжимания от пола и в упоре); упражнения на 

тренажёрах. Статические упражнения на перекладине.

34-35

(2 часа)

Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена со сменой ног – 30 
сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 

сек. Сп./игра по выбору. Контрольные упражнения. Подведение итогов.

Список литературы и средств обучения

Учебно – методическое обеспечение курса

Основная литература:

     1. В.И. Лях. Физическая культура. 5 - 9 классы. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 
Ляха., М.Я. Виленского. Изд. 7-е. Серия «Физическое воспитание» - М: «Просвещение» 2019.

    2. Физическая  культура.  5-7 классы:  учебник для общеобразовательных учреждений/ (под редакцией М.Я. 
Виленского - Москва:        «Просвещение», 2016.   

   3. Физическая   культура.  8-9 классы: учебник  для  общеобразовательных  учреждений 

  В.И. Лях - Москва: «Просвещение», 2018.



   4.Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче нормативов ГТО: Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А.Колодницкий. – 3-е изд. – М.:   Просвещение, 2018.

Методическая литература:

1.Здорово быть здоровым, 5-6 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ (Э.А.Зюрин и др.); под 
ред. Г.Г.Онищенко. – М.: Просвещение,  2019.

2. Здорово быть здоровым, 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ (Э.А.Зюрин и др.); под 
ред. Г.Г.Онищенко. – М.: Просвещение,  2019.

3. Гришина Ю .И. Основы силовой подготовки: знать и уметь; учебное пособие /Ю ,И. Гришина. — Ростов н/Д : Феникс, 
2011. — 280, [1] с.: и л .— (Высшее образование).

4. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2010.

5. Организация спортивной работы в школе. Нормативные документы. Инструкции и рекомендации. Планирование 
контроль. Внеклассная работа.  www.uchmag. Ru

6. Журнал «Физическая   культура». Образование, воспитание, тренировка. http: //.  www.infosport/ ru/press

Информационное обеспечение курса

Электронные ресурсы:



1. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Организационные, методические материалы. http: //.  
www.novgorod.fio/progects/ progects 1552/index.htm

2. Спорт в школе и здоровье детей – разработки уроков и внеклассных мероприятий на сайте Фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок». http: // festival.1september/ru

3. Организация спортивной работы в школе. Нормативные документы. Инструкции и рекомендации. Планирование 
контроль. Внеклассная работа.  www.uchmag. ru

4. Журнал «Физическая   культура». Образование, воспитание, тренировка. http: //.  www.infosport/ ru/press

Интернет ресурсы

1. Сайт учителя физической культуры. Планирование уроков физической культуры. Форум учителей. http: //  
www.trainer.hl. ru

2. Сообщество учителей физической культуры. Библиотека документов:  http:it – n. ru/cjmmuniities. Aspx.

3.       Сайт Мега Талант:   https://mega-talant.com/biblioteka/programma-kruzhka-po-ofp-84619.html. 

4.      Социальная сеть работников образования: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2012/10/20/programma-dlya-sektsii-ofp

5.     Ведущий образовательный портал России Инфоурок: https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-obschaya-fizicheskaya-podgotovka-s-uchyotom-programmnogo-materiala-2732484.html. 

https://mega-talant.com/biblioteka/programma-kruzhka-po-ofp-84619.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/20/programma-dlya-sektsii-ofp
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/20/programma-dlya-sektsii-ofp
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https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-obschaya-fizicheskaya-podgotovka-s-uchyotom-programmnogo-materiala-2732484.html


ООО-11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«CHEER»



Пояснительная записка

       Актуальность одной из главных задач современной школы является создание необходимых условий для 
формирования здоровой, творческой, разносторонне развитой личности, готовой к активной жизненной позиции. В 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников сегодня отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. Воспитание здорового образа жизни является неотъемлемой частью 
всестороннего развития личности обучающегося и формирования интереса к овладению ценностями физической 
культуры, потребности двигательной активности. Для достижения нового, современного качества общего образования 
отмечается необходимость оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся и создания в 
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления их здоровья, в том числе за счет внедрения 
программ внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению. Средний школьный возраст – самый 
благоприятный возраст для творческого развития. Для создания максимально благоприятных условий раскрытия и 
развития не только творческих, но и физических, а также духовных способностей ребенка, его самоопределения, 
разработана программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности «Черлидинг» для детей 8-
11 лет. Черлидинг – инновационная форма в системе внеурочной воспитательной работы по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся, с пользой для развития личности ребенка, удовлетворения его потребностей. Черлидинг – это 
современный и массовый вид спорта, который соответствует направлению политики Министерства спорта России и 
пожеланием президента России. Кроме этого, черлидинг пользуется  большой популярностью среди детей и подростков, 
доступен всем обучающимся, всем группам здоровья, всем уровням физической подготовленности. Черлидинг 
содействует воспитанию волевых и нравственных качеств личности, способствует развитию лидерских качеств и чувств 
коллективизма. Черлидинг – это украшение всех физкультурных и культурно-массовых праздников, неотъемлемый 
компонент проведения Спартакиад. Образовательный процесс выстраивается в постоянном взаимодействии с семьями 
черлидеров не только на родительских собраниях, но и в контроле за санитарно-гигиеническими навыками, развитии 
волевой сферы, эмоциональной поддержкой обучающихся на показательных выступлениях и соревнованиях. Поэтому 
черлидинг является перспективным направлением, до настоящего времени практически не используемым в 



образовательной практике. Программа внеурочной деятельности «Черлидинг»  разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения и соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Актуальность, новизна программы 

Актуальность программы в том, что она создает условия для продвижения обучающихся к образцам физического 
совершенства. Позволяет им приобретать различные двигательные умения и навыки, развивать эмоционально-волевую 
сферу, формировать этические установки, создает возможности для выбора идеалов духовности и созидательного 
творчества. Занятия черлидингом развивают физические способности, а так же смелость, решительность, 
целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде, т.е. 
коммуникативную, социальную и нравственную компетенции обучающихся. Дети приобретают хорошую физическую 
форму, укрепляют здоровье, развивают грацию, пластику, формируют правильную осанку и походку. У подростков 
развивается координация движений, суставная подвижность, укрепляется опорно-двигательный аппарат. Воспитывается 
музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. Происходит развитие паралингвистической системы (качество голоса, 
его диапазон, тональность), экстралингвистической системы (около речевые приемы), оптико-кинестической системы 
(знаки, мимика, пантомимика, жесты: иллюстраторы, регуляторы, эмблемы, адаптаторы, афоректоры).

В спортивно-досуговой деятельности обучающихся устанавливается гармоничная связь между обучением и здоровьем, 
развиваются физические качества личности, происходит снятие напряжения, накопившегося утомления.

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее ориентации на определенный возраст, физическую 
подготовленность и пол обучающихся. Обучение выстраивается на принципах доступности, «Не навреди!», 
биологической целесообразности, интеграции, индивидуализации, возрастных изменений в организме, его 
биоритмической структуры, красоты и эстетической целесообразности, гармонизации всей системы ценностных 
ориентаций подростков. Программа разработана с учетом корректировки в современных условиях теоретических 
концепций и практики функционирования черлидинга как вида спорта.



Новизна программы. Черлидинг как новый вид спорта был утвержден в России приказом министра спорта В. 
Фетисовым 12 февраля 2007 г., поэтому образовательные программы только начинают появляться. Черлидинг в России 
пользуется большой популярностью у детей и подростков. Материалы для тренировочного процесса постепенно 
нарабатывались федерацией «Черлидерс – группы поддержки спортивных команд», созданной в 1999 г. Сложность 
заключается в том, что программы «ЧИР», «ДАНС» имеют элементы из акробатики, хореографии, гимнастики, ритмики, 
музыкальной грамоты и др. В них используется собственные наработки по ОФП и СФП.

Программа предусматривает освоение детьми теории и истории черлидинга. 

Расширяются основы научных знаний о целостности организма человека, общих и наиболее важных закономерностях 
функционирования организма в различные возрастные периоды жизнедеятельности. Данная программа позволяет 
обучающимся комплексно и целенаправленно применять гигиенические факторы и естественные силы природы в 
оздоровительных целях при занятиях черлидингом. Особое значение в программе имеет художественное движение ведь 
музыка – уникальная, совершенная «информационная система» (Н. Бекетова), хранящая звучащий образ мира 
.Мультикультурность программы, в частности, раскрывается через синтез физкультурных двигательных действий с 
хореографическими (с освоением французских названий танцевальных движений. Например, пируэт – круговой поворот 
тела на носке в танцах.

Цели и задачи программы

Целью программы для обучающихся 8-15 лет по черлидингу является - формирование разносторонне физически 
развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, 
оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической культуры и в частности  средств 
черлидинга для укрепления и сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха. Программа направлена 



на формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
целостном развитии физических и психических качеств, морально волевых качеств, социализации и адаптации 
школьников к современным требованиям и условиям жизни российского общества. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

• развитие координационных, ориентационно-пространственных, временных, ритмических способностей: 

• освоение базовых знаний и общих представлений о физической культуре, их истории и современном развитии, 
значении в жизни человека, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• воспитание физических качеств и повышение функциональных возможностей основных жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений, формирование культуры движения, обогащение 
двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приемами;

 • обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - оздоровительной деятельности, 

• воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному воспитанию, воспитание качеств 
взаимодействия и сотрудничества; 

• воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их 
в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

• повышение интереса к занятиям физкультурой, развитие потребности в систематических занятиях спортом; 

• формирование представления о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки на состояние организма;



 • обучение приѐмам релаксации и самодиагностики;

• воспитание личности обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, способной к сотрудничеству в творческой 
деятельности.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ

ПРЕДМЕТНЫЕ:
- знакомство с  основами  чир спорта;
- освоение  основных  физических   навыков:    
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
-  развить  физический навык  
-  приобретение  навыка  публичных  выступлений;
-  приобретение  знаний о строении тела, режима дня и тренировок

ЛИЧНОСТНЫЕ:
-  развитие  таланта;
-  проявление  инициативы  в  выполнении творческого задания;
-  формирование  позитивного  отношения к творческому  процессу,  приобретение  потребности в  самореализации и 
саморазвитии.
Способы определения результативности усвоения программы:
- участие в праздниках, концертах, фестивалях, конкурсах;
-подготовка детьми тематических вечеров для учащихся;
-участие в уроках самоуправления 



Результаты можно перечислить конкретно по пунктам:
— Занятия чирлидингом развивают у учащихся общий культурный уровень
— Формируют культуру здорового образа жизни 
— Вырабатывают координацию, силу 
— Развивают память
— Развивают и укрепляют тело
— Вырабатывают режим дня и тренировок 
— Развивают эмоциональность 
— Расширяют знания о строении своего тела 
— Вырабатывается артистичность 
Нужно отметить, что дети-спортсмены  здоровее, эмоциональнее, свободнее сверстников, не занимающихся музыкой. А 
также они лучше учатся, более раскрепощенные, уверенные и артистичные.

Осуществление контроля за реализацией программы Контроль за освоением учебного материала проводится в форме 
сдачи нормативов, участия в соревнованиях и показательных выступлениях.
Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной программы предполагает:
• индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов обучающимися;
• тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения теоретического материала.

Учебно-тематический план

№ Разделы и темы Количество часов



всего теория практика

1. Вводное занятие. Техника безопасности 1 1 0

4. Профилактика травматизма на занятиях. Оказание первой 
медицинской помощи.

2 1 2

5. Общая физическая подготовка 3 1 3

6. Стретчинг 5 1 5

8. Акробатика 5 1 5

9. Парная акробатика 5 0 5

10. Базовые движения 4 0 4

11. Чир- прыжки 4 1 4

12. Лип –прыжки 2 1 2

13. Чиры и Чанты 10 0 10

14. Станты 16 1 16

17. Разучивание танцевальных связок 10 0 10

18. Постановка программ 10 0 10

19. Тестирование 2 0 2



Итого: 68 8 68

Формы  и методы  проведения занятий: 

1.    Учебно – тренировочные  занятия;
2.    Тестирование 
4.    Уроки самоуправления; 
5.    Репетиции;
6.    Соревнования и фестивали 

ФОРМЫ  ДИАГНОСТИКИ  ПРОГНОЗИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Индивидуальное  тестирование;
2. Выступление  учащихся на  открытых  занятиях,  на тематических  мероприятиях;
3. Участие в соревнованиях ;
.  



Содержание программы

 Введение 
Знакомство с дисциплиной, с правилами поведения в спортивном зале и формой одежды. Техника безопасности на 
уроках.  Знакомство с правилами черлилинга. Кодексом

 Профилактика травматизма на занятиях. Оказание первой медицинской помощи.
Способы оказания первой медицинской помощи при травмах на уроках акробатики. Техника безопасности на 
занятиях

 Общая физическая подготовка (ОФП)
Огромное значение на занятиях спортом играет ОФП. Это основа. На которой строятся занятия. В этой программе ей 
отводится большое кол-во часов, т.к. чаще на занятия приходят дети и подростки абсолютно не подготовленные. 

 Стретчинг
Комплекс упражнений на растяжку и гибкость. Помогает улучшить работу и эластичность связок, мышц, увеличить 
подвижность суставов. 

 Акробатика 
Акробатика в черлидинге – это любые акробатические элементы (кувырок, колесо, рондат и т. д.), выполняемые на полу 
(соревновательной поверхности).

Акробатика используется в качестве визуального эффекта для повышения зрелищности черлидинговой программы. 
Элементы акробатики могут выполняться не всем составом команды, а несколькими наиболее подготовленными 
спортсменами.

Судится сложность, точность, чистота, четкость и визуальный эффект. 



Критерии оценки:

 Прямой корпус, натянутые ноги, руки черлидера во время выполнения элементов
 Четкость приземления (выполняется на две ноги вместе)
 Стабильность положения при приземлении
 Техника выполнения элемента

 Парная Акробатика 
Работа с партнером. Способы страховки. Техника безопасности в работе парой 

 Базовые движения

Положение кистей.  Кисть должна быть продолжением руки и «не заламываться» во время выполнения и смены 
движений. Есть 4 базовых положения кистей: кулак(четыре пальца сжаты в кулак, а большой палец прижат поверх них, 
кулак и запястье находятся на одной линии), клинок (пальцы вытянуты, большой палец прижат, ладонь плоская), клэп-
хлопок (ладони соединяются плашмя), класп-хлопок (одна ладонь захватывает другую).  Базовые движения могут быть 
выполнены с любым из двух положений кисти: кулак или клинок, положение кистей для всей команды определяет 
тренер. 

 Чир прыжки  
Быстрое, резкое перемещение тела вверх отталкиванием ног от точки опоры с выполнением вида прыжка в воздухе и 
последующим приземлением на две ноги.

Выполняются прыжки по выбору команды. 
Судятся техника, высота и чистота прыжка, включая приземление. 
Критерии оценки:



Техника выполнения прыжка
 Растяжка черлидеров и сила прыжка
 Натянутость ног и рук черлидеров во время прыжка (колени и локти не должны быть согнуты)
 Стабильность приземления (тихое и устойчивое)
 Количество участников, выполняющих дополнительный прыжок (все участники/часть команды)
 Количество выполнений прыжка (двойной прыжок, серии прыжков)
 Визуальная эффектность прыжков
 Сложность прыжков
 Чиры и чанты

Чир– речевка, передающая информацию (о команде черлидеров, о теме мероприятия, о происходящих событиях и т.п.), 
направлена на достижение голосового контакта со зрителями.
Чант – короткая фраза, повторяющаяся, по крайней мере 3 раза, с целью привлечения зрителей к участию в программе. 
Выполняются без музыкального сопровождения. Включение базовых движений в чиры обязательно. Оба вида кричалок 
должны быть четкими и иметь хорошо различимое звучание независимо от языка, на котором произносятся. 
Приветствуется выполнение чиров и чантов на русском языке. В случае использования в программе чиров и чантов на 
иностранном языке текст должен быть предоставлен судейской бригаде непосредственно перед официальным 
просмотром (текст должен быть написан разборчиво, должны быть указаны название команды, номинация, возрастная 
категория, фамилия, имя тренера).
Чиры и чанты должны выражать настрой, силу и энергию команды. 

Оценивается скорость, четкость, синхронность и эффект от чиров и чантов.

Критерии оценки:

 Четкое и хорошо различимое звучание чиров и чантов.
 Реакция зрителей на исполнение чиров и чантов (зрители кричат вместе с черлидерами).
 Смысл чиров и чантов
 Точность, резкость и сила базовых движений черлидинга во время выполнения чиров и чантов



 Синхронность исполнения
 Повторение слова или фразы (во время выполнения чанта).

 Станты
Разучивание техники построения стантов. Техника безопасности. 

подъем одного или более флайера, максимально на два уровня. Выполняются минимально двумя, максимально пятью 
участниками команды. 

В составе программы могут использоваться станты различной конфигурации в соответствии с правилами. 

 Разучивание танцевальных связок (Чир данс)
Разбор и разучивание танцевальных блоков программы для соревнований

Чир-данс – короткий хореографический блок. 
Строится на основе базовых движений черлидинга, должен включать в себя  разнообразные движения, быть 
энергичным. Выполняется всей командой минимум на 8 счетов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧИР-ДАНС-ПРОГРАММ

Чир-прыжки, пируэты, шпагаты, махи, лип – прыжки

1. Пируэты

Пируэт – вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 360 градусов.



Пируэт двойной - вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 720 градусов без опускания опорной ноги 
на пятку.

Критерии оценки:

 Устойчивость пируэта, соблюдение равновесия
 Количество вращений (одинарный/двойной)
 Техничность исполнения
 Четкое завершение элемента.

2. Шпагаты

Шпагат — положение тела, при котором ноги находятся на одной линии, разведенные в противоположных 
направлениях. 

Критерии оценки:

 Растяжка и гибкость черлидеров
 Техника исполнения
 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть согнуты)
 Разнообразие шпагатов.

3. Махи

Мах – резкое движение ногой вперед, назад, в сторону или круговое движение ногой (мах веер). 
При выполнении махов колено должно быть «натянуто». Технически правильное выполнение махов – быстрым резким 
движением от бедра. Махи выполняются синхронно с максимальной амплитудой.
Баллы даются за гибкость, сложность, технику выполнения и комбинации махов.

Критерии оценки:

 Растяжка и гибкость черлидеров
 Техника исполнения
 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть согнуты)



 Разнообразие комбинаций махов.
 Постановка программы 
Построение и отработка программы для выступлений. Отработка синхронна, артистичности, точности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ЧИРЛИДИНГ»

Контроль за освоением учебного материала проводится в форме сдачи нормативов, участия в соревнованиях и 
показательных выступлениях.

Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной программы предполагает:
• индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов обучающимися;
• тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения теоретического материала.

Ожидаемые результаты: 
1. Интерес к физической культуре и спорту
2. Потребность к занятиям спортом
3. Стабильность состава занимающихся
4. Динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программых требований по уровню 

подготовленности
5. Положительные результаты участия в соревнованиях по чирлидингу

Итогами реализации программы являются:

1. участие воспитанников в соревнованиях 
2. Максимальное развитие таких качеств, как гибкость выносливость, сила, координация движений
3. Повышение самооценки и веры в собственные силы и возможности 



Календарный учебный график 

 «Чирлидинг»

на 2023 - 2024 учебный год

Номе
р 
урока

Дата 
урока

Тема урока примечание

1 Вводное занятие. Техника безопасности

2 Общая физическая подготовка

3 Профилактика травматизма на занятиях. 
Оказание первой медицинской помощи.

4 Стретчинг

5 Базовые движения

6 Общая физическая подготовка

7 Чир- прыжки

8 Базовые движения

9 Лип -прыжки

10 Общая физическая подготовка



11 Стретчинг

12 Базовые движения

13 Чир- прыжки

14 Чиры и Чанты

15 Общая физическая подготовка

16 Станты

17 Чир- прыжки

18 Лип -прыжки

19 Чиры и Чанты

20 Общая физическая подготовка

21 Станты

22 Тестирование

23 Лип -прыжки

24 Постановка программ

25 Общая физическая подготовка

26 Разучивание танцевальных связок



27 Чир- прыжки

28 Чиры и Чанты

29 Стретчинг

30 Станты

31 Постановка программ

32 Профилактика травматизма на занятиях. 
Оказание первой медицинской помощи.

33 Общая физическая подготовка

34 Акробатика

35 Чиры и Чанты

36 Парная акробатика

37 Станты

38 Чир- прыжки

39 Лип -прыжки

40 Общая физическая подготовка

41 Станты



42 Стретчинг

43 Акробатика

44 Чир- прыжки

45 Чиры и Чанты

46 Общая физическая подготовка

47 Разучивание танцевальных связок

48 Лип -прыжки

49 Станты

50 Общая физическая подготовка

51 Акробатика

52 Стретчинг

53 Разучивание танцевальных связок

54 Общая физическая подготовка

55 Лип -прыжки

56 Стретчинг

57 Акробатика



58 Парная акробатика

59 Общая физическая подготовка

60 Станты

61 Постановка программ

62 Общая физическая подготовка

63 Разучивание танцевальных связок

64 Стретчинг

65 Парная акробатика

66 Общая физическая подготовка

67 Станты

68 Тестирование



ООО-12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА БИОЛОГИИ (9 КЛАСС)»



Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету «Биология» составлена на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной программы основного общего 
образования по биологии для 5-9 классов, программой для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 
2017/, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Основная образовательная 
программа основного общего образования протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ:
 «Биология». 9 класс. Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г.,И.Б. Агафонов 
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, элементарных представлений о наследственности и 
изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 
изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и 
человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 
проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 
приборов и инструментов;

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 
собственного организма;

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в 
виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);



 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических 
знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы своей профессиональной деятельности.

 Данная цель решает следующие образовательные задачи:
 сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их классификации;
 развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету;
 создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы;

 способствовать овладению учащимися умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 
эксперименты;

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации;

 способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе.

 Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи биологии в школе – использование приобретенных знаний и умений 
в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «естественно-научные предметы»,  на его изучение 
отводится 34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебных недели). Материал курса биологии по классам располагается 
следующим образом:



 в 9 классе «Основы общей биологии»
 повторение материала за 6 класс «растения»
 повторение материала за 7 класс «Животные»
 повторение материала за 8 класс «Человек»
      Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование.
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
5. Фонд оценочных средств.

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по биологии «За страницами учебника биологии»

9 класс

1. Пояснительная записка.
a. Нормативно-правовые документы 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 классов линии учебно-

методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечника.

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии с нормативными документами, 
определяющими структуру и содержание курса:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. От 11.12.2020) (далее 
– ФГОС ООО)



3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении санитарных 
правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»(далее - СанПиН 2.4.3648-20); 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»
5. Примерная программа основного общего образования по биологии, программой для общеобразовательных 
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. 
Пасечник. - М.: Просвещение, 2017/, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 
Основная образовательная программа основного общего образования протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15
6. Учебный план МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.

b. Общая  характеристика учебного предмета
Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
предмета, которые определены стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, лабораторных и практических 
работ, демонстрируемых учителем с помощью ТСО. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ:
 «Биология». 9 класс. Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г.,И.Б. Агафонов.

c. Цели и задачи реализации и содержания предмета
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, элементарных представлений о наследственности и 
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изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 
изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и 
человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 
проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 
приборов и инструментов;

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 
собственного организма;

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в 
виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических 
знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Задачи:
 сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их классификации;
 развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету;
 создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы;

 способствовать овладению учащимися умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 



приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 
эксперименты;

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации;

 способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе;

Приоритетные формы методы работы с учащимися
Формы организации познавательной деятельности
• Фронтальная;
• Групповая;
• Парная;
• Индивидуальная.
Методы и приемы обучения
• Объяснительно-иллюстративный метод обучения;
• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием;
• Поисковый метод;
• Проектный метод
• Игровой метод
• Метод проблемного обучения;
• Метод эвристической беседы;
• Анализ;
• Дискуссия;
• Диалогический метод;
• Практическая деятельность.
Приоритетные виды и формы контроля



Формы контроля:
• тестирование;
• устный контроль;
• самоконтроль;
• результаты лабораторных работ.

d. Описание места учебного предмета курса в учебном плане
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, физического,      трудового, санитарно-
гигиенического и  полового воспитания школьников.

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности   к самостоятельной 
учебной работе.

Для  приобретения  практических  навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены   
лабораторные  работы,  которые  являются  этапами  комбинированных  уроков.
           Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа: 1 час в неделю. 

e. Планируемые результаты изучения программы курса биологии
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;



 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 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; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 
и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное 
и заботливое отношение к членам своей семьи;

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой деятельности 
эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:
 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 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;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;

 Смысловое чтение;
 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;

 Умение 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;

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 
естественно-научной картины мира;



 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом 
биологии;

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 
среде;

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по от ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды;

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

2. Содержание изучаемого предмета
Содержание курса внеурочной деятельности по биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, сформированных в 
предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует современный уровень 
развития биологии. 

Содержание курса внеурочной деятельности по биологии в 9 классе (34 часа)
Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1ч.)

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 
объектов.



Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч)
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Клетка как биологическая 
система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические 
вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и 
другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы.
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Биологические 
мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды.
Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения 
клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в клетке.
Вирусы – неклеточные формы жизни.
Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение 
ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и 
эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы 
репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза.
Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса.
Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка. Транскрипция. 
Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 
Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. 
Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 
системы органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения 
растений и домашних животных, ухода за ними.
Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч)
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители 
заболеваний растений, животных, человека.
Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для человека.
Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и 
покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные семейства цветковых растений.
Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика беспозвоночных животных. 
Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. 



Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, 
Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы и результата эволюции.
Тема 4 Человек и его здоровье (16 ч)
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы внутренней 
секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. Нервная система человека. 
Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение 
спинного и головного мозга.
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.
Дыхание. Система дыхания.
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. 
Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: 
крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный 
иммунитет.
Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-функциональные единицы органов.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-функциональные единицы органов.
Покровы тела и их функции.
Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. 
Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-функциональные единицы органов. Наследование 
признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные единицы органов.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов.



Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 
значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность 
человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление.
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению 
и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности,темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические 
прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: 
несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия 
труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания 
(кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, 
вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными 
переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха.
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми 
грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательного 
аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения.
Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч)
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в 
живой природе.
Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (2 ч) 



Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной 
работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий экзаменационной 
работы по уровню сложности  Время выполнения работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. 
Разбор типичных ошибок. Рекомендации по выполнению.

3.Тематическое планирование

9 класс
№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во

часо
в

Практ
и-

ческие 
заняти

я

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1 ч.) 1

Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч) 4

1. Клеточное строение организмов 22

1. Признаки живых организмов. 2 1

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 7

3.1 Царство Бактерии. 1

3.2 Царство Грибы. 13

3.3 Царство Растения 2 1



3.4. Царство Животные. 2

3.5 Учение об эволюции органического мира. 1 1

Тема 4 Человек и его здоровье (15 ч) 16

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности человека.

1

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 1 1

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 1

4.4. Дыхание. Система дыхания. 1 1
4.5. Внутренняя среда организма. 1

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 1

4.7. Обмен веществ и превращение энергии. 1 1

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 1

4.9. Покровы тела и их функции. 1

4.10. Размножение и развитие организма человека. 2 1

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1

4

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека. 1 1



4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность 1

4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 1

4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при неотложных ситуациях. 1 1

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 4

Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия видов 2

Экосистемная организация живой природы. 1

5.

Учение о биосфере. 1 1
6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» 2 2

                                                                                Итого:         

4. Фонд оценочных средств 

№ пп Автор 
разработки

Наименование оценочных

средств
Примечание

1. В.А. Воблов Биология. 9 класс. Тестовые задания. М, Аверсев, 
2017г.

для итогового и промежуточного 
контроля

2. И.Р. Григорян Контрольно-измерительные материалы. Биология. 
9 класс. М, ВАКО, 2017 г. для текущего контроля



5.Материально-техническое обеспечение

В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонов. « Биология» 9кл:Учебник  для 
общеобразовательных   учебных заведений. – М.: Дрофа, 2019. – 302, [2] с.: ил.

Техническое обеспечение:
1. компьютер
2. Проектор
3. Экран
4. Наглядные пособия



ООО-13

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ХИМИИ (9 КЛАСС)»



Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету «Химия» составлена на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной основной образовательной 
программы основного общего образования; примерной рабочей программой по химии для  8-9 классов 
общеобразовательных учреждений,  опубликованной издательством «Просвещение» в 2013  году (Сборник программ 
курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов).

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по химии 
1. Рудзитис Г.Е. Химия 9 класс. М.: Просвещение, 2019 г.
Основные цели изучения химии направлены:
 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры;

 на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающее среде.

Данная цель решает следующие образовательные задачи:
 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

 безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 
 развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и 

использование различных источников информации, в том числе компьютерных.



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.

Внеурочная деятельность по предмету «Химия» входит в предметную область «естественно-научные предметы», на 
его изучение отводится 34 часа  (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели) Материал курса химии по классам 
располагается следующим образом:

- в 9 классе «Химия элементов».
Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Содержание предмета.
3. Тематическое планирование.
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
6. Фонд оценочных средств

Рабочая программа
Внеурочной деятельности по химии «За страницами учебника химии»

1. Пояснительная записка
1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. От 11.12.2020) (далее 
– ФГОС ООО)

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении 
санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


5. Примерная рабочая программа по химии для  8-9 классов общеобразовательных учреждений,  
опубликованная издательством «Просвещение» в 2013  году (Сборник программ курса химии к учебникам химии 
авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов).

6. Учебный план МБУ СОШ ЗАТО Звёздный/
Основной задачей курса является подготовка учащихся на более углубленном уровне, но в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Обязательным минимумом содержания образования по химии. 
1.2.  Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета
Основные цели изучения химии направлены:
 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры;

 на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающее среде.

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса.

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она призвана 
вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 
дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения 
химических знаний и использование различных источников информации, в том числе компьютерных.



Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений 
и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на 
содержании курса построенного по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы 
сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический 
материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет более осознанно и глубоко изучить 
фактический материал – химию элементов и их соединений. 

Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально полученные знания на 
богатом практическом уровне. 

Задачи учебного предмета
 обеспечивать высокий уровень образования учащихся, постоянно повышать уровень их индивидуальных 

достижений;
 строить образовательную деятельность на основе ценностно-смыслового подхода: формировать стремление 

к саморазвитию, активную жизненную позицию,   созидательную ценностную направленность;
 создавать условия для самореализации учащихся в образовательном пространстве учебного заведения с 

целью формирования исследовательской позиции, творческого отношения к действительности;
 в ходе образовательной деятельности формировать у учащихся культуру взаимоотношений, навыки 

конструктивного взаимодействия.
 создавать условия для самоопределения учащихся, формирования самосознания и рефлексивной позиции.
Методы и формы учебного процесса
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;



 практикумы.
Формы контроля ЗУН (ов);
 наблюдение;
 беседа;
 фронтальный опрос;
 опрос в парах;
 практикум.   
1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Для внеурочной деятельности  по химии для 9-ых классов отводится 34 часа, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

В ней проведение практических работ (лабораторные и практические работы проводятся с использованием ИКТ-
технологий). Данная программа реализуется за один учебный год.

1.4 Общая характеристика учебного предмета.
Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики класса, биологии, экологии, математики.  

В 8 классе целесообразно осуществлять преподавание химии с использованием индуктивного способа познания, 
характерного для начала изучения  всех естественных дисциплин. Впоследствии такой подход позволит осуществить 
плавный и систематический переход к дедуктивному способу познания, позволяющему полнее раскрыть творческий 
потенциал личности учащегося и способствующему формированию и развитию логического мышления.  

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, включающие 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и свойствах, а также 
химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра 
содержания общего образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в 
программу средней (полной) общеобразовательной школы.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический 
закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 
протекании химических реакций.



В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 
лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.

Основные технологии обучения:
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и 

углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом
Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита проекта.
Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются самостоятельные и контрольные работы, 

различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация проводится согласно  локальному акту 
образовательного учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в конце года.

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса обучения используются 
основные технологии обучения: личностно-ориентированные технологии, интерактивные технологии, 
исследовательские методы, проектные методы, игровые технологии, кейс метод.

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного плана:
        В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 

классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 
         Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: физики,  биологии,  

географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8 – 9  классе.
экология физика биология география
Хемофобия, 
хемофилия
Решение  
глобальных 
региональных, 
локальных  
проблем;  
безотходные 
технологии; 
охрана  

Строение атома 
(ядро, 
электроны)
Важнейшие 
открытия в 
физике,
Электронный, 
атомно-силовой 
микроскопы; 
ядерный 

Химическая 
организация  
клетки 
(органические 
вещества, 
минералы, 
клетчатка); обмен 
веществ; катализ
человек и  
окружающая  

Месторождения  
полезных 
ископаемых мира, 
региона, страны;
Условия  среды; 
почвы
Атмосфера, 
гидросфера;
Минеральное и  
органическое  сырье;



атмосферы, 
гидросферы, 
почвы, 
химические 
загрязнения

реактор;
Силы  в  
природе

среда;
фотосинтез

Химическая 
промышленность
(металлургия,  
нефтепереработка, 
переработка газа, 
угля, 
гидрометаллургия,  
производство 
минеральных 
удобрений, 
машиностроение)

Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета «Химия»
В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной задачей   является: осуществление 

целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, общества, 
государства, сопровождающегося достижением обучающимися установленных требований федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного пространства, преемственность 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования.  В целях 
реализации данной задачи ОУ выбрана для составления рабочей программы авторская программа курса химии для 8-9 
классов общеобразовательных учреждений / Н.Н. Гара  – М.: Просвещение, 2013. Данная программа имеет гриф 
«Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта», составлена на основании примерных 
программ. Для реализации содержания  программы  имеется учебно–методический комплекс для учащихся и учителя. 
Преподавание осуществляется в специализированном кабинете химии.

Описание места учебного предмета  «Химия»  в учебном плане
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 
не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым 
абстрактным мышлением.



В соответствии с учебным планом на внеурочную деятельность по химии  в 9 классе  отводится 1 час в неделю, 34 
часа в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия»
Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные компоненты 

содержания современного химического образования:
1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык науки, 

аксиологические, исторические и др.);
2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);
3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.);
4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, 

способностей к самореализации и других свойств личности ученика;
5) ключевые и учебно-химические компетенции.
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 
ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 
заключается в изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Познавательные 
ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 ценности химических методов исследования живой и неживой природы.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать:
 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
 понимание необходимости здорового образа жизни;
 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
      Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
правильному использованию химической терминологии и символики;



развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия».
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного 

развития: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 
информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей;

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 
работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий;

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 
ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )



Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 
являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 
достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 
классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы и заключения;

4. 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;

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств 
информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 



объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 
возможности в достижении цели определенной сложности;

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 
различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
являются:

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
химических превращений органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира;   

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 
здоровья и окружающей среды;

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями 
при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием;

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде 
текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.)



8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора 
химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы свое профессиональной деятельности;

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Планируемые результаты изучения предмета «Химия»
Планируемые результаты реализации программы по предмету «Химия»:
Выпускник научится:
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, 

сложное вещество, валентность, используя знаковую  систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ – 

кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.



Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.;
 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

вещества.
Выпускник научится:
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;
 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;
 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую;
 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки (ионной, атомной, 

молекулярной, металлической);
 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов;



 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и периодической 
системы химических элементов и многообразную научную деятельность ученого;

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов  Д.И. Менделеева;

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 
преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ;
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций.
Выпускник научится:
 объяснять суть химических процессов;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классифицированных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;



 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - восстановительных реакций;

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных веществ; определять 
исходные вещества по формулам / названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов;

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.
Многообразие веществ.
Выпускник научится:
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных.



 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 
 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – восстановительных 

реакциях;
 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной  и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению 
иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ;



• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 
химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники.

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение.
Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета химии:
Личностные универсальные учебные действия
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 

в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;



ООО-14

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (9 КЛАСС)»



Пояснительная записка.

 Программа курса «Практикум по решению математических задач», ориентированная на приобретение 
определенного опыта решения задач различных типов, позволяет ученику получить дополнительную подготовку для 
сдачи экзамена по математике за курс основной школы. 

Особенность принятого подхода курса состоит в том, что для занятий по математике предлагаются небольшие 
фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным разделам школьной математики. Каждое занятие, а 
также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 
идеями и методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 

Этот курс предлагает обучающимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, выработкой 
понимания ими того, что математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя. Если в 
изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает эксперимент и именно в процессе 
эксперимента и обсуждения его организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному 
предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может 
быть построен и, как правило, строится на решении различных по степени важности и трудности задач. 

Экзаменационная работа по математике в новой форме состоит из двух частей. Первая часть предполагает 
проверку уровня обязательной подготовки обучающихся (владение понятиями, знание свойств и алгоритмов, решение 
стандартных задач). Вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из пяти заданий. Эта часть 
работы направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня математической подготовки обучающихся: 
владение формально-оперативным аппаратом, интеграция знаний из различных тем школьного курса, исследовательские 
навыки. 



Данный курс имеет основное назначение – введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания 
учебных достижений обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору дальнейшего пути 
получения образования; развивает мышление и исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих 
универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. 

Основной особенностью этого курса является отработка заданий по всем разделам курса математики основной 
школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии. 

Курс «Практикум по решению математических задач» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) для работы с 
обучающимися 9 классов. Курс предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по математике, 
поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает и 
использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой 
составляющей математики систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. 

Цель данного курса: 

- повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной общеобразовательной школы;   

- оказать индивидуальную и систематическую помощь девятикласснику при повторении курса математики и 
подготовке к экзаменам. 

Задачи курса:  

- дать ученику возможность проанализировать свои способности;

- помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе.  



- расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра 5-9 » и «Геометрия 7-9» ; 

- выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями практической ориентированности обучения, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 

В связи с этим основные приоритеты методики изучения курса:  

- обучение через опыт и сотрудничество;

-  учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся;

-  интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

- личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности обучающегося, а не целям учителя, 
равноправное их взаимодействие). 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его цель - создать 
целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных для обучающихся.. Основная 
функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» обучающегося в его познавательной деятельности, 
коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются 
тексты рассматриваемых типов задач. 



Содержание программы 

1.Числа, числовые выражения, проценты (2ч) Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными 
числами. Свойства арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с 
десятичными дробями. Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные выражения. Проценты. 
Нахождение процентов от числа и числа по проценту. 

2. Буквенные выражения (2ч.) Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с 
переменными. Значение выражений при известных числовых данных переменных.

 3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные дроби(3ч) Одночлены и 
многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент одночлена. Степень одночлена, многочлена. 
Действия с одночленами и многочленами. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. 
Способы разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. 
Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым показателем и их свойства. Корень 
n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 

4.Уравнения и неравенства(2ч) Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 
уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, 
графический метод. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. 
Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем неравенств: метод 
интервалов, графический метод. 

5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(2ч) Числовые последовательности. Арифметическая 
прогрессия Разность арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы n 



членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-
ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. 

6.Функции и графики(2ч) Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 
значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на 
отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно 
пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. 
Степенная функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики степенных 
функций. Чтение графиков функций. 

7. Текстовые задачи(3ч) Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление 
объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и 
растворах, способы решения . 

8. Элементы статистики и теории вероятностей.(2ч.) Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как 
статистическая характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: 
перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 
Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 

9. Треугольники.(2ч.) Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 
треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 
Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. 
Площадь треугольника. 



10. Многоугольники.(2ч.) Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 
параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные 
многоугольники. 

11. Окружность. (2ч) Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Окружность, 
описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь круга. 

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-9 (10ч) 



Календарно-тематическое планирование занятий

курса «Практикум по решению математических задач» в 9 классе

Всего: 34 часа (1 час в неделю) 

№  

п/п 

Тема Кол-во 
часов

План Факт

Числа, числовые выражения, проценты 1

Числа, числовые выражения, проценты 1

Буквенные выражения 1

Буквенные выражения 1

Формулы сокращенного умножения. 1

Преобразование выражений. 1

Рациональные дроби 1

Уравнения  1



Неравенства 1

Функции и графики 1

Функции и графики, свойства функций. 1

Текстовые задачи на движение 1

Текстовые задачи на работу 1

Текстовые задачи на сплавы, смеси, растворы 1

Арифметическая прогрессия 1

Геометрическая прогрессия 1

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 1

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 1

Треугольники. 1

Треугольники. 1

Многоугольники. 1

Многоугольники. 1

Окружность, свойства касательных. 1

Вписанная и описанная окружность. 1



Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Решение задач разных типов 1

Итого 68



ООО-15

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ»



курс «Подготовка к сочинению и изложению» предназначен для учащихся 9 класса и рассчитан на 34 часа. Он отвечает 
важным целям: знакомит с практикой экзамена по русскому языку в новой форме (ОГЭ).

     Традиционное подробное изложение с элементами сочинения проверяло в основном память, владение речевыми 
навыками и практическую грамотность. ОГЭ по русскому языку в новой форме, кроме того, включает задания на 
лингвистический анализ разнообразных языковых явлений. Значит, подготовка к экзамену требует повторения 
теоретических сведений по орфографии, синтаксису, пунктуации, лексике.
ГИА предполагает разнообразные виды деятельности ученика: восприятие текстов на слух и в напечатанном виде; 
выбор ответа из нескольких предложенных; сжатый письменный пересказ; создание собственного текста на одну из двух 
предложенных тем. Каждый из этих видов нужно специально отрабатывать. Необходимо целенаправленное 
обобщающее повторение материала, изученного в 5-9 классах. Многие теоретические знания нуждаются в углублении и 
дополнении.
За основу содержания элективного курса «Успешно пишем сочинение и изложение» взяты материалы лекций учебно – 
методического пособия «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика», в котором очень 
подробно и четко описаны задания и упражнения на отработку умений сжатия текстов, рассмотрены комбинированные 
упражнения на понимание текста, восстановление логических связей, на обобщение частной информации и исключение 
второстепенной информации, предусмотрена подготовка к сочинению на морально – этическую и лингвистическую 
темы, наряду с этим, описана работа по повторению орфографии, синтаксиса, пунктуации и лексики.
Оставшись один на один с заданием, выпускники должны продемонстрировать не только знания и умения, которые в 
основном охватывают части А и В, но и уровень компетентности. Очевидно, что выполнение части С требует от 
обучаемого не только знания теории языка и норм его употребления, но и способности эти знания уместно 
использовать.  В структуру коммуникативной компетентности входят способность понимания текста, вербальное 
оформление этого понимания, способность к словесному оформлению собственной позиции, включающая в себя 
владение способами построения текстов и нормами использования языка, а также рефлексивные способности.
 Новизна данного элективного курса заключается в направленности его на организацию систематичной работы над 
пониманием  текста и способами его выражения, практического применения полученных знаний и умений при 
самостоятельном построении собственного высказывания; работы, направленной на обобщение и систематизацию 
знаний, полученных в 5 - 9 классах.



Цель элективного курса: обеспечение подготовки девятиклассников к успешному написанию изложения и сочинения.

Задачи курса:
Научить учащихся следующим умениям и навыкам:
1. Владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников.
2. Определять проблему текстов и формулировать её разными способами.
3. Грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля.
4. Владеть формами обработки информации исходного текста.
5. Работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания  и вникать в 
её смысл.
6. Выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию в зависимости от стиля и типа речи 
исходного текста.
7. Определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой структурой, формулировать её разными способами ( 
с помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой речи).
8. Сжимать авторский текст.
9. Писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями оценивания части С.
10. Редактировать свое сочинение и изложение.
11. Повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису,          пунктуации, лексике.
                  
Формы работы:   коллективная и групповая при работе над пониманием, индивидуальная письменная работа по 
созданию текстов.
  На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 
правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, 



помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 
орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки).

Содержание ОГЭ по русскому языку
Первая часть работы  ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту. Сжатое изложение – это форма 
обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений, 
важнейшими из которых являются следующие:
— умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте;
— умение адекватно воспринимать авторский замысел;
— умение вычленять главное в информации;
— умение сокращать текст разными способами;
— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;
— умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания.
Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученикам необходимо прежде всего  научить понимать, что любой текст 
содержит  главную и второстепенную информацию. Главная информация – содержание, без которого будет неясен или 
искажён авторский замысел. Следовательно, нужно научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно 
понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в 
определении микротем, являющихся составной частью общей темы прослушанного текста.
Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания, из которых ученик должен выбрать только 
одно. Все задания проверяют коммуникативную компетенцию школьников. В частности умение строить собственное 
высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению 



аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это умение необходимо 
школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности.
Умение отстаивать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной 
манере служит показателем культуры человека. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации  
доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, эстетического 
сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и позиции.

После прохождения программы элективного курса «Подготовка к сочинению и изложению» учащиеся должны
Знать:
1. Требования к сочинению по русскому языку (критерии оценивания).
2.  Основные понятия: проблема, авторская позиция, комментарий, аргумент.
3. Грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых ошибок).
4. Специфику работы с публицистическим и художественным текстом при написании сочинения .
5. Способы сжатия текста.
Уметь:
1. Владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников.
2. Определять проблему текстов и формулировать её разными способами.
3. Грамотно писать сжатое изложение.
4. Владеть формами обработки информации исходного текста.
5. Работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания  и вникать в 
её смысл.
6. Выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию в зависимости от стиля и типа речи 
исходного текста.
7. Определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой структурой, формулировать её разными способами ( 
с помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой речи).
8. Сжимать авторский текст.



9. Писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями оценивания.
10. Редактировать свое сочинение и изложение.

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема Количество 
часов

1 Содержание ОГЭ по русскому языку.                              1

2 Критерии оценки экзаменационной работы.                   1



3                            Умения, необходимые для написания сжатого изложения.    1

4 Обобщение знаний о стилях и типах речи.                       1

5 Практическое занятие на определение стилей речи           1

6                          Комплексный анализ текста. Работа с орфографическими и     
пунктуационными ошибками.                                                                           

1

7 Приемы сжатия текста.                                                         1

8 Обобщение частной информации в тексте.                       1

9 Задание 1. Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного 
текста. Абзацное членение текста.                          

1

10 Исключение из текста второстепенной информации.          1

11 Задание 1. Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного 
текста. Абзацное членение текста.                          

1

12 Сжатие повествовательного текста. Упражнения на сжатие текста. 1

13 Анализ и обработка текста – рассуждения.                          1

14 Отработка навыка сжатия текста-рассуждения 1

15 Отработка навыка сжатия текста-рассуждения 1



16 Комбинированные упражнения на понимание текста.      1

17 Комбинированные упражнения на восстановление логических связей. 1

18 Задание 1. Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 
Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ.

1

19 Задание 1. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ. 1

20 Задание 1. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приёма УПРОЩЕНИЕ. 1

21          Упражнения на освоение приемов сжатия текста.  1

22             Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 
Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ,. ОБОБЩЕНИЕ, УПРОЩЕНИЕ.

1

23 Практическая работа по способам сжатия текста. 1

24 Подготовка к сочинению на лингвистическую тему.

Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания  9.1. Структура сочинения 
на лингвистическую тему.

1



25 9.1. Учимся формулировать тезис. 1

26                Задание 9.2. Подготовка к сочинению .

 Критерии оценки задания 9.2. Структура сочинения .

 Учимся аргументировать.

1

27           Задание  9.2 Редактирование текста. Устранение речевых недочетов. 1

28 Задание 9.2. Учимся писать вывод сочинения-рассуждения. 1

29 Задание 9.3. Подготовка к сочинению .

 Критерии оценки задания С9.2. Структура сочинения .

 Учимся аргументировать.

1

30 Задание  9.3 Редактирование текста. Устранение речевых недочетов. 1



31 Задание 9.3. Учимся писать вывод сочинения-рассуждения. 1

32 Обобщение и систематизация знаний по курсу «Подготовка к сочинению и изложению в 
режиме ОГЭ».

1

33 Зачетная пробная работа в режиме ОГЭ 1

34 Зачетная пробная работа в режиме ОГЭ 1

Список литературы:

1. Материалы курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика»: лекции 1-4.- М.: 
Педагогический университет «Первое сентября», 2015.
2. Материалы курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика»: лекции 5-8.- М.: 
Педагогический университет «Первое сентября», 2015.
3. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО,2010.
4. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2014.
5. ГИА – 2011: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для 
проведения государственной итоговой аттестации в новой форме/ авт. Сост. И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. – М.: АСТ: 
Астрель, 2016г
6. Государственная итоговая аттестация. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс/ Т.М. 
Пахнова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.
7. ГИА. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация ( в новой форме). Практикум по выполнению 
типовых тестовых заданий/ Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013



8. Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Москва, 
«Просвещение», 2011.
9. Русский язык. Справочные материалы», под редакцией Н.М.Шанского, Москва, 2008.
10. Уроки русского языка в 9 классе», М.В.Федорова, Москва, «Просвещение», 2009.
11. Обучение русскому языку в 9 классе. Методические рекомендации к учебнику для 9 класса общеобразовательных 
учреждений», авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Ю,Комиссарова, Москва, «Просвещение», 
2009.
12. Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012г



ООО-17

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ (9 КЛАСС)»



Пояснительная записка.

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию для сдачи экзамена.
Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по географии (знакомства школьников с особенностями 
данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).
Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.
Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного содержания географических знаний 
и состоит из двух разделов: введение и освоение основных разделов курса.
Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий 
тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий.
Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход 
реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет основу курса.
Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных 
вопросов и тем.
Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов.
Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс, является не просто передача, 
трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и развитие творческого потенциала личности своих учеников, 
развитие их умения и способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому становится 
возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала учащихся, 
повышения их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению 
предмета.
В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам 
школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Введение.
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по географии. 
Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации 



выпускников 9 классов по географии, бланки государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по 
географии и иные сведения, связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности 
экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 
материалов (КИМ).
Освоение основных разделов курса
1. Источники географической информации:
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, 
условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть).
2. Природа Земли и человек:
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная 
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от 
строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.
Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли.
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов 
погоды.
Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования почв разных типов.
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные.
3. Материки, океаны, народы и страны:
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 
Земле. Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные 
черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии
4. Природопользование и геоэкология:
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы природопользования. Стихийные явления в 
атмосфере, гидросфере, литосфере
5. География России:
Особенности ГП России.



Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-территориальное устройство 
России.
Природа России.
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 
формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние 
воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 
России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. 
Природные зоны. Высотная поясность
Население России.
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения. Размещение населения. 
Основная полоса расселения. Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города.
Хозяйство России.
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 
территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского 
хозяйства. География важнейших видов транспорт.

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной форме) и анализ его 
результативности.

Требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется
на государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений по географии

Перечень требований к уровню подготовки выпускников основной школы, достижение которых проверяется на 
экзамене по географии, составлен на основе раздела «Требования к уровню подготовки выпускников» Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования.

Знать/понимать:



- основные географические понятия и термины;
- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические
явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
- географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- специфику географического положения и административно- территориального устройства Российской Федерации; 
особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 
глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений
Уметь:
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические координаты и 
местоположение географических объектов;
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;
- описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-бытовых 
особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов 
и центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;



- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;
- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 
Земли, их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические зависимости.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения поясного времени;
- чтения карт различного содержания;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию.

План работы по подготовке к ОГЭ по географии

Месяц Организационно-
методическая 
работа

Работа с 
нормативными 
документами

Работа с 
учащимися

Работа с 
родителями

сентябр
ь

Утверждение 
плана работы по 
подготовке к ОГЭ 
по географии.

Организация 
консультаций.

Знакомство с 
нормативно-
правовыми 
документами по 
ОГЭ в 2023-2024 
году

Консультации 
еженедельно.

Информирование 
учащихся по 
вопросам 
подготовки к 
ОГЭ.

Информирован
ие и 
консультирова
ние родителей 
по вопросам 
ОГЭ.



октябрь Подготовка 
справочных, 
информационных 
и учебно-
тренировочных 
материалов

Изучение 
нормативно-
правовых 
документов

Знакомство с 
демоверсиями.

Знакомство с 
регламентом.

Индивидуальные 
консультации 
еженедельно.

Нацеливание 
родителей на 
приобретение 
КИМов по 
географии.

ноябрь  Оформление 
информационного 
стенда.

Отслеживание 
изменений в 
демоверсиях.

Анализ 
результатов ОГЭ 
по географии за 
2023-2024г.

Знакомство с 
изменениями в 
демоверсиях.

Консультации 
еженедельно.

Консультирова
ние родителей 
«Важные 
моменты при 
подготовке 
ОГЭ по 
географии»

декабрь Пополнение 
материалов для 
подготовки к ОГЭ 
(демоверсии, 
задания).

Работа по 
заполнению 
бланков.

Индивидуальные 
консультации.

Ознакомление 
родителей с 
результатами 
пробного ОГЭ.

январь Подготовка, 
обновление, 

Тренировочные 
занятия по 

Информирован
ие и 



пополнение 

 справочных, 
информационных 
и учебно-
тренировочных 
материалов.

заполнению 
бланков.

консультирова
ние родителей 
по вопросам 
ОГЭ по 
географии.

февраль Размещение на 
информационном 
стенде расписания 
экзамена по 
географии 2024 
года.

Изучение 
нормативно-
правовых 
документов

Консультации. 
Подготовка к 
пробному 
экзамену.

Информирован
ие и 
консультирова
ние родителей 
по вопросам 
ГИА.

март Подбор заданий 
различной 
сложности.

Изучение 
нормативно-
правовых 
документов

Участие в 
пробном 
экзамене. 

 Итоги 
проведения 
пробного 
экзамена.

Работа по 
КИМам.

Информирован
ие родителей о 
результатах 
пробного 
экзамена.



Консультации.

Апрель - 
май

Подбор заданий 
различной 
сложности для 
устранения 
пробелов у 
слабоуспевающих 
учащихся.

Изучение 
нормативно-
правовых 
документов

Тренировочные 
занятия по 
заполнению 
бланков и 
исправлению 
ошибок.

Консультации 
для родителей 
по режиму дня 
выпускника 
для успешной 
сдачи ОГЭ.

План
проведений консультаций по подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ по географии 

Цели: повторить изученный материал за курсы географии 6-9 классы, закрепить умения работать с географическими 
картами, статистическими сведениями, таблицами, научить заполнению бланков, подготовить учащихся к сдаче ОГЭ. 

№ Название темы Количест
во часов

1 Географические открытия путешественников 2

2 Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах 2

3 Географическая ширина и долгота. Изображение высот и глубин 2

4 Природные зоны земли 2

География материков и океанов 2



5 Карты материков и океанов 2

6 Мировой океан-главная часть гидросферы 2

7 Географическая оболочка 2

8 Страны мира 2

9 Южные материки 2

10 Северные материки 2

11 Климат и климатические ресурсы России 2

12 Внутренние воды и водные ресурсы 2

География России. Хозяйство и население 2

13 Особенности расселения населения России 2

14 Главные отрасли и межотраслевые комплексы России 2

15 Европейская часть России 2

16 Азиатская часть России 2

17 Россия в современном мире 2

Итого 34 часа
График консультаций 

День недели Время Место 
проведения

Класс 



Пятница 16.00ч кабинет № 10 9а, 9б, 9 УКП

Календарное планирование 
№ Дата по 

плану
По 
факту

Тема Вид работы

1 сентябр
ь

Вводное занятие. Особенности ОГЭ 9 классов по 
географии. 

2 сентябр
ь

Источники географической информации:

глобус, географическая карта, план

местности, их основные параметры и элементы 
(масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения).

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с топографической картой.

3 сентябр
ь

Работа по построению профилей рельефа 
местности

Выполнение заданий из сборника КИМов

4 сентябр
ь

Географические координаты. Определение географической широты и 
долготы.

5 октябрь Земная кора и литосфера. Состав, строение и 
развитие. Земная поверхность: формы рельефа 
суши, дна Мирового океана;

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с физическими картой мира и 
России.



6 октябрь Полезные ископаемые, зависимость их 
размещения от строения земной коры и рельефа. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.

Работа с тектонической картой. 
Выполнение заданий из сборника КИМов.

7 октябрь Пробное ОГЭ Тренировочное заполнение бланков

8 октябрь Гидросфера, ее состав и строение. Мировой 
океан и его части, взаимодействие с атмосферой 
и сушей. 

Работа с географическими картами. 
Выполнение заданий из сборника КИМов.

9 ноябрь Поверхностные и подземные воды суши. 
Ледники и многолетняя мерзлота. Водные

ресурсы Земли.

Работа с географическими картами. 
Выполнение заданий из сборника КИМов.

10 ноябрь Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 
Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и 
климат. Изучение элементов погоды. Климаты 
Земли.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с климатическими картами.  
Работа с климатограммами.

11 ноябрь Распределение солнечного света и тепла на 
Земле

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами. 

12 ноябрь Движение литосферных плит. Стихийные Выполнение заданий из сборника КИМов. 



природные явления. Работа с географическими картами. 

13 декабрь Природные зоны Земли Характеристика природных зон Земли.  
Работа с картой природных зон.

14 декабрь Имена на карте мира. Выдающиеся 
географические исследования, открытия и

путешествия

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами 

15 декабрь Пробное ОГЭ Тренировочное заполнение бланков

декабрь16

17

18

январь

январь

Основные черты природы Африки,

Австралии, Северной и Южной Америки, 
Антарктиды, Евразии. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности

человека. Многообразие стран, их основные 
типы

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами 
материков.

19 февраль Влияние хозяйственной деятельности людей на 
природу. Основные типы природопользования

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами. 

20 февраль Географическое положение России. Территория 
и акватория, морские и сухопутные границы

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами. 



21 февраль Часовые пояса Решение задач. Работа с картой часовых 
поясов.

22 февраль Природа России. Особенности геологического 
строения и распространения крупных форм 
рельефа

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами. 

23 март Типы климатов, факторы их формирования, 
климатические пояса. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Многолетняя мерзлота.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с климатическими картами. 
Климатограмма.

24 март Внутренние воды и водные ресурсы, 
особенности их размещения на территории 
страны. Природно-хозяйственные различия 
морей России.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами.

25 март Почвы и почвенные ресурсы. Меры по 
сохранению плодородия почв.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с почвенной картой. 

26 март Пробное ОГЭ Тренировочное заполнение бланков

27 апрель Население России. Численность, естественное 
движение населения

Работа с картой населения России.

28 апрель Половой и возрастной состав населения.

Размещение населения. Основная полоса 
расселения.

Работа с картой плотности населения 
России.



29 апрель Направления и типы миграции.

Народы и основные религии России.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с картой народов России.

30 апрель Городское и сельское население. Крупнейшие 
города.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 

31 май Особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России.

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с географическими картами

32 май Природно-хозяйственное районирование России. 
Географические особенности отдельных районов 
и регионов:

Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 
Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток.

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

Выполнение заданий из сборника КИМов. 
Работа с картами регионов России.

33 май Пробное ОГЭ Тренировочное заполнение бланков

34 май Работа над ошибками. Индивидуальные 
консультации.

Заполнение бланков и выполнение 
тренировочного варианта 
экзаменационных работ.





ООО-18

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИНФОРМАТИКИ (9 КЛАСС)»



Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «За страницами учебника информатики» в 9 классе разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федераци»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования”

 письмом «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672;

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении 
санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее - СанПиН 2.4.3648-20);

- с Уставом школы. 
На освоение курса «За страницами учебника информатики» в 9 классе в 2022-2023 учебном году отведено 34 часа 

в год. 
Содержание программы направлено на систематизацию и расширение знаний учащихся в области информатики. 

Учащиеся знакомятся с новыми программами. Значительный объём учебного времени отводится на практические 
занятия. 

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
 развитие логического, алгоритмического и математического мышления;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики;
 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 
в процессе образовательной деятельности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели и своего обучения;
  умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;
 смысловое чтение, умение находить в тексте важные для решения задачи параметры;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.

Предметные результаты: 
 умение анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд;
 создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на универсальном языке 

программирования.
 осуществлять поиск информации в файлах и каталогах компьютера;
 создавать презентацию;
 создавать текстовый документ;
 умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;





Содержание программы

№ Название темы Количество 
часов

1 Среда программирования Кумир. Исполнитель Робот 4

2 Математические инструменты, электронные таблицы 9

3 Технология мультимедиа. Компьютерные презентации 4

4 Текстовые документы и технологии их создания 4

5 Файлы и файловые структуры 4

6 Итоговое повторение 5

Итого: 30

Среда программирования Кумир. Исполнитель Робот
Среда исполнителя. СКИ. Стартовая обстановка. Основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

цикл; структуры алгоритмов. Разработка программ в среде программирования Кумир, используя Робот. 
Математические инструменты, электронные таблицы
Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы. 

Представление формульной зависимости в графическом виде.
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации
Создание компьютерных презентаций с использованием шаблонов и предоставленной информации. 



Текстовые документы и технологии их создания 
Создание текстового документа. Форматирование текста в среде текстового редактора. Свойства страницы, абзаца, 

символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов.   
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок. 

Файлы и файловые структуры
Поиск информации в файлах и каталогах компьютера. Определение количества и информационного объёма 

файлов, отобранных по некоторому условию. 
Тематическое планирование

№ Тема занятия Формы и вид 

деятельности

Среда программирования Кумир. Исполнитель Робот

1 Среда исполнителя. СКИ. Стартовая 
обстановка. Основные алгоритмические 
конструкции. 

Эвристическая беседа

Групповая работа

2 Разработка программ в среде 
программирования Кумир. Исполнитель 
Робот. 

Практическая работа

3 Разработка программ в среде 
программирования Кумир. Исполнитель 

Практическая работа



Робот.

4 Разработка программ в среде 
программирования Кумир. Исполнитель 
Робот.

Практическая работа

Математические инструменты, электронные таблицы

5 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 
таблицы

Эвристическая беседа

Групповая работа

Поиск информации

6 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 
таблицы

Практическая работа

7 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 
таблицы

Практическая работа

8 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 
таблицы

Практическая работа

9 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 

Практическая работа



таблицы

10 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 
таблицы

Практическая работа

11 Обработка большого массива данных с 
использованием средств электронной 
таблицы

Практическая работа

12 Построение диаграммы» Практическая работа

13 Построение диаграммы Практическая работа

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации

14 Технология мультимедиа.  Компьютерные 
презентации

Эвристическая беседа

Групповая работа

Поиск информации

15 Создание презентации» по данному 
шаблону

Практическая работа

16 Создание презентации» по данному 
шаблону

Практическая работа



17 Создание презентации по данному шаблону Практическая работа

Текстовые документы и технологии их создания

18 Текстовые документы и технологии их 
создания

Эвристическая беседа

Групповая работа

19 Создание текстового документа Работа в парах. 
Практикум «Создание 
текстового документа»

20 Создание текстового документа Практическая работа 
«Редактирование 
текста»

21 Создание текстового документа Практическая работа 
«Редактирование 
текста»

Файлы и файловые структуры

22 Решение задач по теме «Поиск информации 
в файлах и каталогах компьютера»

Практическая работа



23 Решение задач по теме «Поиск информации 
в файлах и каталогах компьютера»

Практическая работа

24 Определение количества и 
информационного объёма файлов, 
отобранных по некоторому условию

Работа в парах.  
Практическая работа

25 Определение количества и 
информационного объёма файлов, 
отобранных по некоторому условию

Практическая работа

Итоговое повторение

26 Решение практических задач из ОГЭ Практическая работа

27 Решение практических задач из ОГЭ Практическая работа

28 Решение практических задач из ОГЭ Практическая работа

29 Решение практических задач из ОГЭ Практическая работа

30 Решение практических задач из ОГЭ Практическая работа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 2. «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://eor.edu.ru
4. «Российская электронная школа»- https://resh.edu.ru/ 
5. Образовательная онлайн-платформа «VIDEOUROKI.NET»- https://videouroki.net/ 
6. Сайт К.Ю. Полякова - https://kpolyakov.spb.ru/ 
7. Сайт издательства «БИНОМ» - https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
8. Образовательный портал для подготовки к экзаменам - https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
9. Сайт федерального института педагогических измерений ФИПИ - http://fipi.ru/ 
10. Федеральный перечень учебников- https://fpu.edu.ru/ 
11. Информационно-образовательный портал «Клякс@.net»- http://www.klyaksa.net 
12. Образовательно-информационный ресурс «Методическая копилка учителя» - http://metod-kopilka.ru 
13. Мобильное электронное образование МЭО - https://niz.mob-edu.ru/
14. Сайт готовых материалов к урокам "Копилка уроков - сайт для учителей"- https://kopilkaurokov.ru/ 
15. Сайт издательства «Просвещение»- https://media.prosv.ru/
16. Онлайн-школа «Фоксфорд» - https://foxford.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЕ БОРУДОВАНИЕ 

Компьютеры, мультимедийное оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Кумир, Microsoft Office.

http://eor.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
https://niz.mob-edu.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://media.prosv.ru/




ООО-19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА БИОЛОГИИ (9 КЛАСС)»



Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «За страницами учебника биологии» для 9 класса 
разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Примерной основной образовательной программы для основного общего образования. 
В соответствии с особенностями новой версии контрольно-измерительных материалов для государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по биологии, состоящей из пяти содержательных блоков: «Биология как наука», 
«Признаки живых систем», «Система, многообразие и эволюция живой природы», «Человек и его здоровье», 
«Взаимосвязи организмов и окружающей среды», была составлена данная рабочая программа.

Курс «За страницами учебника биологии» позволит расширить и систематизировать знания учащихся,  о важнейших 
признаках основных царств живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов; 
классификации растений и животных: отдел (тип), класс; об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 
биоразнообразии как основы устойчивости биосферы и результата эволюции.

Преподавание курса предполагает использование различных педагогических методов и приёмов: лекционно-
семинарской системы занятий, выполнение лабораторных работ, тренинги – работа с тренировочными заданиями и 
кодификаторами в форме ОГЭ. 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.

Отработка навыка работы с кодификаторами в форме ОГЭ, умение отбирать материал и составлять отчёт о проделанной 
лабораторной работе способствует успешности учащихся в овладении знаниями. Изучение материала данного курса 
целенаправленно на подготовку школьников к государственной итоговой аттестации (ОГЭ).

Место курса в учебном плане
«За страницами учебника биологии» - самостоятельный курс в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9 классов 
МБУ СОШ ЗАТО Звездный. Курс внеурочной деятельности рассчитан на 27  часов, 1 час в неделю (начинается с 
01.10.2023г.)



Цель курса:
Систематизация знаний учащихся о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы и 
подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ОГЭ).
Задачи курса:

1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: 
животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов.

2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности живых организмов.

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.

Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты: развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; воспитание чувства 
справедливости, ответственности; развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;
2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.



4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах.
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. Проговаривать 
последовательность действий. Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать− эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения;



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 
задач;

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 
им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 
своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 
в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста).  Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, исполнителя,− критика).
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;



Предметные результаты:
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.



Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 
другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 
охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 
проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 
среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.

Содержание курса

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии (1 час)

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых объектов.

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.

2. Признаки живых организмов (3 часа)



Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и хромосомы. 
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные 
формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости 
организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (6 часов)

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители 
заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. Роль 
растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Животные. Роль животных в природе, жизни 
человека и собственной деятельности. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы и результата эволюции.

4. Человек и его здоровье (11 часов)

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Железы внутренней секреции. Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. 
Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. Транспорт 
веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 
Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и 
развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 
значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность 
человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление.



Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению 
и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, 
рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, 
гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). 
Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и 
грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей болезней; 
травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы оказания первой доврачебной помощи: при 
отравлении некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; 
кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения.

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4часа)

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в 
живой природе. Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. 
Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 
влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

6. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (3 часа)

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной работы по 
содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню 
сложности.



Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, используя материал ФИПИ.

Календарно – тематическое планирование курса «Биология в вопросах и ответах»

№

урок
а

п/п

№ 
урок
а

в 
теме

Тема урока Дата по плану Дата по факту

Введение (1 час)

1 1 Биология как наука. Методы биологии Практическая работа: 
«Решение тестовых заданий по темам:«Биология как наука», 
«Методы биологии», «Признаки живых организмов»

Признаки живых организмов (3 часа)

2 1 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы.

3 2 Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.

4 3 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 
органов растений и животных, выявление изменчивости организмов.

Система, многообразие и эволюция живой природы (6 часов)

5 1 Царство Бактерии.

6 2 Царство Грибы.



7 3 Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной 
деятельности.

8 4 Царство Растения Практическая работа: «Решение тестовых заданий 
по темам:«Царства: Бактерии, Грибы, Растения»

9 5 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и 
собственной деятельности. Практическая работа: «Решение 
тестовых заданий по темам:«Царство Животные, Учение об 
эволюции органического мира»

10 6 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 
учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 
эволюции.

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 
результата эволюции.

Человек и его здоровье (11 часов)

11 1 Сходство человека с животными и отличие от них. Общий 
планстроения и процессы жизнедеятельности человека.

12 2 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 
Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Практическая работа: 
«Решение тестовых заданий по темам: «ОГЭ по биологии» -2020 
год«Общий план строения человека», «Нейрогуморальная 
регуляцияорганизма»

13 3 Железы внутренней секреции. Гормоны.



14 4 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.

15 5 Дыхание. Система дыхания. Практическая работа: «Решение 
тестовых заданий по темам:«Система пищеварения, дыхание»

16 6 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы 
крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 
системы.

7

7

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 
Витамины. Практическая работа: «Решение тестовых заданий по 
темам:«Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ» и 
«Обменвеществ»

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения.

18 8 Покровы тела и их функции.

19 9 Анализаторы. Слуховой и зрительный анализаторы.

20 10 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат.

21 11 Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении 
некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, 
угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-
двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении 
зрения. Практическая работа: «Решение тестовых заданий по 
темам:«Психология и поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ 
жизни», «Приемы оказания первой помощи»

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (3 часа)



22 1 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 
организмов к различным экологическим факторам. Популяция.

Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная 
организация живой природы.

23 2 Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 
агроэкосистем.

24 3 Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. Практическая работа: «Решение тестовых заданий по 
теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»

Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (3 часа)

27 3 Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. 
Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, 
проверяемым умениям и видам деятельности.Практическая работа: 
«Решение демонстрационного варианта ОГЭ прошлого года»

                                            Источники информации                                 

 «Контрольно-измерительные материалы»
 Демонстрационный вариант КИМ прошлого года на сайте http://www.fipi.ru/
 Демонстрационный вариант КИМ текущего  года на сайте http://www.fipi.ru/

Источники информации для обучающихся:
Перечень ресурсов Интернет при подготовке к ОГЭ по биологии

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1580754671604000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1580754671604000


 Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru
 Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа - http://www.school.edu.ru
 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru
 Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
 Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/
 Сайт издательства «Интеллект-Центр», http://www.intellectcentre.ru
 Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ к ЕГЭ по различным предметам, методические 

рекомендации -  fipi.ru  
 Интерактивная линия - internet-school.ru
 Решу ОГЭ - https://bio-oge.sdamgia.ru

 Учебники для обучающихся:
1. Линия жизни: Биология.6 класс. Линия жизни  В.В. Пасечник.
2. Биология. 7 класс. В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова
3. Биология. Человек. 8 класс.  В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов
4. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. В.В.Пасечник, А.А.Каменский, 

Г.Г.Швецов, З.Г.Гапонюк.
5. Алгоритм успеха: Биология 5-6 классы. Т.С.Сухова, В.И.Строганов
6. Биология 7 класс. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко
7. Биология 8 класс. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко
8. Биология 9 класс. А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш.

Учебные пособия для обучающихся:
1. Лернер Г.И.: ОГЭ-2023.  Биология. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ. – М.: АСТ, 2022. – 128 с.
2. Лернер Г.И. ОГЭ-2023. Биология: сборник заданий. 9 класс. Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2022.

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1580754671605000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1580754671605000
https://www.google.com/url?q=http://edu.of.ru/&sa=D&ust=1580754671606000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1580754671606000
https://www.google.com/url?q=http://katalog.iot.ru/&sa=D&ust=1580754671606000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1580754671606000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1580754671607000
https://www.google.com/url?q=http://www.intellectcentre.ru/&sa=D&ust=1580754671607000
https://www.google.com/url?q=https://bio-oge.sdamgia.ru/&sa=D&ust=1580754671608000




ООО-20

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (9 КЛАСС)»



Курс предусматривает теоретические и практические занятия, а также специальную подготовку к успешному окончанию 
9 класса, а также поступлению в средние специальные учебные учреждения или профильные (гуманитарные) группы 10 
класса.

Данный курс направлен на достижение следующих результатов:

1. систематизация знаний по русскому языку, формирование коммуникативной компетенции;

2. поступление в средние специальные учебные учреждения или профильные (гуманитарные) группы 10 класса.

Задачи курса:

1. формировать навыки написания сжатого изложения;

2. формировать навыки написания сочинения (9.1, 9.2, 9.3);

3. формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки;

4. работать над овладением нормами русского литературного языка и умением связно и аргументированно излагать свои 

мысли в письменной форме;

5. формировать умения и навыки самостоятельной работы с теоретическими материалами и тестовым материалом.

Методы преподавания:

1. объяснительный;

2. репродуктивный;

3. творческий;

4. практический.

Предполагаемый результат: успешная сдача ОГЭ по русскому языку.



Программа курса.

Раздел Количество 

часов

Формы контроля

1. Формирование навыков по написанию сжатого изложения (теория и 

практика).

7 часов изложения

2. Трудные вопросы по лексике, орфографии, пунктуации, культуре речи, 

синтаксису (теория и практика написания ТЕСТА в формате ОГЭ).

10 часов тесты

3. Критерии оценки сочинений-рассуждений, написание и разбор текстов 

(теория и практика).

15 часа сочинения

4. Тренировочные работы (ежемесячно). 36 часов работы в формате 

ОГЭ

ИТОГО 68 часов

Литература:

1. О.Н. Зайцев «Задания на понимание текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс», Москва, «Экзамен», 2016;

2. М.В. Козулина «Русский язык. Подготовка к экзамену. Практикум.», Саратов, «Лицей», 2016;

3. Интернет-ресурсы (новые тесты ФИПИ ОГЭ по русскому языку).





ООО-21

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ЛИТЕРАТУРЫ (9 КЛАСС)»



Курс предусматривает теоретические и практические (написание сочинений) занятия, а также специальную подготовку к 
сдаче ОГЭ по литературе.

Данный курс направлен на достижение следующих результатов:

1. систематизация знаний по литературе, формирование коммуникативной компетенции;

2. получение высоких баллов на ЕГЭ, поступление в средние специальные и высшие учебные заведения.

Задачи курса:

1. формировать прочные умения и навыки по теории литературы;

2. отработать написание сочинений по прозе;

3. отработать написание сочинений по лирике;

4. отработать написание сочинения на литературную тему;

5. работать над овладением нормами русского литературного языка и умением связно и аргументированно излагать свои 

мысли в письменной форме;

6. формировать умения и навыки самостоятельной работы с теоретическими материалами и тестовым материалом.

Методы преподавания:

1. объяснительный;

2. репродуктивный;

3. творческий;

4. практический.

Предполагаемый результат:успешная сдача ОГЭ по литературе.



Программа курса.

Раздел Количество 

часов

Формы контроля

1. написание сочинений по прозе; 5 часов сочинения

2. написание сочинений по лирике; 5 часов сочинения

3. написание сочинения на 

литературную тему;

5 часов сочинения

4. Тренировочные работы 

(ежемесячно).

19 часов работы в формате ОГЭ

Литература:

1. Банк открытых заданий ОГЭ (ФИПИ).

2. Л.Н. Гороховская «Литература. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ», М., 2020.



ООО-28

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ТЕХНОЛОГИИ (9 КЛАСС)»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Программа составлена на основе нормативно  - правовых документов:

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

- Приказ   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   19   декабря   2014г.   No1599   “Об утверждении   
федерального   государственного   образовательного   стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)”;

- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт образования   обучающихся   с умственной   отсталостью   
(интеллектуальными   нарушениями)   (утв.   приказом   Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 
1599);

- Примерная   адаптированная   основная   общеобразовательная   программа   образования обучающихся   с   
умственной   отсталостью  (интеллектуальными   нарушениями)   протокол   от 22.12.2015 N 4/15;

- Примерная образовательная программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных   
учреждений  VIII  вида: Сб.1.-ФЗ (ред. 19.12.2016)М.:   Гум.   Изд.   Центр   ВЛАДОС,2011   под редакцией   доктора   
педагогических   наук   В. В. Воронковой,   и   допущена   Министерством образования Российской Федерации;

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении санитарных 
правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН 2.4.3648-20);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»;

-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с УО  МБУ 
СОШ ЗАТО Звёздный;

-Рабочая программа ориентирована на учебники:

1. Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб. для образов. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы\ Москва «Просвещение» 2017г.

2. Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. для образов. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы\ Москва «Просвещение» 2018г.

3. Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая Технология. Швейное дело. 7 класс: учеб. для образов. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы\ Москва «Просвещение» 2018г.

4.Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая Технология. Швейное дело. 8 класс: учеб. для образов. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы\ Москва «Просвещение» 2018г.

5.Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб. для образов. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы\ Москва «Просвещение» 2018г.

a. Цели и задачи учебного предмета
Программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
стандарта и программой основного общего образования по швейному делу:

-воспитание положительных качеств личности обучающихся: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 
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коллективе;

1. уважение к людям труда;

2. получение элементарных знаний по видам труда.

С учетом уровня знаний обучающихся основными задачами являются:

3. формирование трудовых качеств;

4. обучение доступным приемам труда;

5. развитие самостоятельности в труде;

6. привитие интереса к труду;

-формирование организационных умений в труде - работать только на своем рабочем месте, правильно располагать 
на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы;

7. знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.

Наряду с этими задачами на занятиях труда в образовательном учреждении VIII вида решаются и специальные 
задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. Коррекционная работа выражается в 
формировании умений:

8. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);

-предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 
изделий, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);

9. контролировать свою работу (определять правильность действий, оценивать качество готовых изделий).

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 
моторику мышц пальцев рук у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 
эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной 
адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.



Цели и задачи обучения

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она 
подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 
федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для 
успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с 8 вида. В связи с этим 
определена цель обучения - формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с 
ограниченными возможностями здоровья обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 
деятельности.

Данная цель обусловливает следующие задачи:

формировать представления о технологической культуре производства;

развивать культуру труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного 
труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
видами бытовой техники;

овладевать общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства;

развивать у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;



формировать умения и навыки самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;

воспитывать трудолюбие, бережливость, целеустремлённость, предприимчивость, ответственность за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

воспитывать гражданские и патриотические качеств личности;

формировать профессиональное самоопределение школьников с УО в условиях рынка труда.

Для успешного освоения программы детьми с ограниченными возможностями здоровья, процесс обучения строится с 
учетом задач коррекционно-развивающего обучения:

-охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья

ребенка:

-предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

-создание климата психологического комфорта;

-создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию познавательной сферы ребенка, развитие 
коммуникативных функций речи, формирование обще учебных умений и навыков;

-формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности самоконтроля;

-развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников, в целях успешного 
осуществления учебно-познавательной деятельности;

-социально-трудовая адаптация учащихся:



-развитие зрительно- моторной координации, темпа деятельности.                                      -формирование обще трудовых, 
организационных умений;

-индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в 
коррекции. Предусмотрены вариативность практических заданий, время их выполнения, формы общения с ребенком.

На уроках труда у учащихся формируются навыки самообслуживания, выполнения элементарной домашней работы не 
только для себя, но и для других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом.

Поскольку у учащихся снижены охранные рефлексы, то серьезное внимание уделяется соблюдению учащимися правил 
санитарии и гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и инструментами. Инструктирование проводится в 
начале изучения новой темы, при работе или демонстрации нового оборудования, во время выполнения практических 
работ

Принципы, на которых базируется программа:

-учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся 8 вида;

-уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;

-комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, метапредметных и личностных 
результатов освоения обучающимися учебного предмета «Технология»;

-вариативность содержания и форм проведения занятий;

-научность, связь теории и практики;

-преемственность;

-наглядность;



-систематичность и последовательность;

-прочность полученных знаний;

-активность и сознательность обучения

Содержание программы

9 класс

Раздел 1: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (33ч)

Тема 1.1 Элементы материаловедения (3 ч)

Производство нетканых материалов. Основные свойства тканей: геометрические, механические, физические, 
оптические, технологические  

Тема 1.2 Элементы машиноведения (1ч)

Основные рабочие профессии швейного производства.

Тема 1.3 Карманы (7ч)

Виды карманов: прорезные, накладные, с отрезным боком, в боковом шве.

Практическая работа:

1.Изготовление образцов карманов: прорезные, накладные, с отрезным боком, в боковом шве.

Тема 1.4 Технология изготовления плечевого изделия (23ч)



Копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и корректировка по снятым меркам. Подготовка 
ткани к раскрою.

Раскладка выкройки на ткань и раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. Прокладывание контурных и 
контрольных  линий  и точек на деталях кроя.

Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов посадки 
изделия на фигуре, выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка изделия. 
Контроль и оценка качества готового изделия.

Практические работы:

1.Подготовка ткани к раскрою.

2.Раскладка выкройки на ткань.

3.Прокладывание контурных и контрольных линий  и точек на деталях кроя.

4. Обработка деталей кроя.

5.Скалывание и сметывание деталей кроя.

6.Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.

7.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.

Календарно тематический план рабочей программы курса внеурочной деятельности «Подготовка к 



ГИА по технологии »

         №

п.п.

Ме
сяц 

Числ
о 

Форма 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведе
ния 

Форма 
контрол

я 

9 класс

Раздел 1. 
Материаловедение – 3 ч.

1. Беседа, 
инструк

таж 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Творческ
ая 
мастерска
я

Журнал 
посещае

мости 

2-3 Беседа, 1 Производство нетканых 
материалов 

Творческ
ая 
мастерска
я

4-
13

Беседа, 1 Основные свойства тканей Творческ
ая 
мастерска
я

Раздел 2 Машиноведение 



– 1ч.

14 Беседа, 
инстру
ктаж

1  Основные рабочие 
профессии швейного 
производства.

Творческ
ая 
мастерска
я

Карманы – 7 ч.

Виды  карманов. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Технология  обработки 
карманов.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Обработка накладных 
карманов.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Практическая работа Творческ
ая 
мастерска



я

Практи
ческое 
занятие

Обработка прорезных 
карманов.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Практическая работа Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Обработка кармана в 
боковом шве.

Творческ
ая 
мастерска
я

Технологическая 
последовательность 
изготовления изделия- 23 
ч.

Практи
ческое 
занятие

Работа с журналами мод.

Выбор модели для себя.

Творческ
ая 
мастерска
я



Практи
ческое 
занятие

Перенос выкройки из 
журнала мод.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Раскладка выкройки на 
ткань.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Раскладка выкройки на 
ткань.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Раскрой изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Подготовка деталей кроя к 
обработке.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 

Подготовка изделия к Творческ
ая 



занятие первой примерке. мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Проведение примерки.

Исправление недочетов.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Подготовка изделия ко 
второй примерке.

Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска



я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я



Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Практи
ческое 
занятие

Пошив изделия. Творческ
ая 
мастерска
я

Защита проекта. Творческ
ая 
мастерска
я

Итого: 33часа





ООО-29

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СЕКЦИЯ БАСКЕТБОЛ»



Пояснительная записка

 
    Программа разработана на основе типовой программы для внешкольных учреждений и образовательных школ И.А. 
Водянниковой, под редакцией С.М.Зверева, 1986 год и примерной программы по баскетболу для детско-юношеских 
школ, 2004 год.
         Программа рассчитана на 204 учебных часа в год, количество занятий в неделю – три, длительностью 2 учебных 
часа, срок реализации программы – 1 год, количество занимающихся 15 человек. 
    Цель программы: развитие физических качеств, совершенствование двигательных умений и навыков в игре в 
баскетбол, подготовка юных спортсменок для реализации своих достижений в соревновательной деятельности.
   Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач:

 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового навыка;
 обучение основам техники и тактики игры;
 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований.
 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни.

   Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она состоит из трех разделов: знания о 
спортивно-оздоровительной деятельности, физическое совершенствование со спортивной направленностью, способы 
спортивно-оздоровительной деятельности.
    В реализации данной программы участвуют девушки и юноши в возрасте от 14 до 17 лет, набор в секцию данной 
направленности производится по следующим параметрам: наличие способностей, базовых знаний и желание учащихся 
совершенствовать свои умения и навыки в игре баскетбол.
    Формы и методы, используемые для организации учебного процесса:
- методы обучения: практический, словесный, наглядного восприятия;



- способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный;
- формы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуальный.
   В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов воспитанников, участие в школьных, 
муниципальных и городских соревнованиях. 
   Запланированы воспитательные задачи: приучение к сознательной дисциплине, воспитывать такие качества, как 
самообладание, чувство товарищества, общительность, смелость, воля к победе.
   Учитель физической культуры, реализующий данную программу, ориентирует свою деятельность на такие важные 
компоненты как: воспитание моральных и волевых качеств; формирование гуманистических отношений; приобретение 
опыта общения; формирование потребности и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями; 
воспитание целостной ориентации на физическое и духовное совершенствование личности.
  Форма подведения итогов: начальная, промежуточная, итоговая. Журнал оценки результатов.
 
 
 

  Программный материал для практических занятий 
Учебный материал 

Техническая подготовка

Ловля мяча одной рукой при поступательном движении

Ловля мяча одной рукой при движении сбоку
Передача мяча двумя руками в движении
Передача мяча двумя руками в прыжке
Передача мяча двумя руками (встречные)
Передача мяча двумя руками (поступательные)
Передача мяча двумя руками на одном уровне
Передача мяча двумя руками (сопровождающие)
Передача мяча одной рукой сбоку (с отскоком)
Передача мяча одной рукой снизу (с отскоком)



Передача мяча одной рукой в прыжке
Передача мяча одной рукой (встречные)
Передача мяча одной рукой (поступательные)
Передача мяча одной рукой на одном уровне
Передача мяча одной рукой (сопровождающие)
Ведение мяча без зрительного контроля
Ведение мяча зигзагом
Обводка соперника с изменением высоты отскока
Обводка соперника с изменением направления
Обводка соперника с изменением скорости
Обводка соперника с поворотом и переводом мяча
Обводка соперника с переводом под ногой
Обводка соперника за спиной
Обводка соперника с использованием нескольких приемов подряд (сочетание)

Броски в корзину двумя руками (добивание)
Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита

Броски в корзину двумя руками без отскока от щита

Броски в корзину двумя руками в прыжке
Броски в корзину двумя руками (дальние)
Броски в корзину двумя руками (средние)
Броски в корзину двумя руками под углом к щиту
Броски в корзину двумя руками параллельно щиту
Броски в корзину одной рукой сверху
Броски в корзину одной рукой от плеча
Броски в корзину одной рукой снизу
Броски в корзину одной рукой сверху вниз



Броски в корзину одной рукой (добивание)
Броски в корзину одной рукой с отскоком от шита
Броски в корзину одной рукой с места
Броски в корзину одной рукой в движении
Броски в корзину одной рукой в прыжке
Броски в корзину одной рукой (дальние)
Броски в корзину одной рукой (средние)
Броски в корзину одной рукой (ближние)
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом
Броски в корзину одной рукой под углом к щиту
Броски в корзину одной рукой параллельно щиту

Тактика нападения

Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
Тройка
Малая восьмерка
Скрестный выход
Сдвоенный заслон
Наведение на двух игроков



Система быстрого прорыва
Система эшелонированного прорыва
Система нападения через центрового
Система нападения без центрового
Игра в численном большинстве
Игра в меньшинстве

Тактика защиты

Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Система зонного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве



 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Общеподготовительные упражнения

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в 
колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 
расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости

движения строя.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, 

сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 
и разновременно, то же во время ходьбы и бега.

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; отведения; 
приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; 
подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и 
разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, круговые вращения 
туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на 
спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения 
лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными 
мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, 
отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 



перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 
стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с 
максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). 
Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 
Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 
гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 
предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения 
на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с 
места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки 
опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 
гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-
тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с 
различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей 
и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с 
места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), 
«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с 
отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, 
метаниями. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на 
дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 часа. 
Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 
10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). 

Специально-подготовительные упражнения



Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.  Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из 
различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 
перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 
овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления 
(зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки   с прыжками в конце, 
середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). 
Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество прыжков 
при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с 
подтягиванием бедра толчковой ноги. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, 
гантели).

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и разгибание рук в 
лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и 
попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. 
Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа 
«подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с 
гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором 
(резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа 
на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского 
баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от 
поверхности воды.  Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, 
через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей через волейбольную сетку, 
через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с 
разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в 
мишени на полу и на стене, в ворота.

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, 
кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во 
внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену с последующей ловлей. Ловля мяча от стены после поворота, приседа, 
прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий 
с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; 



ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно 
правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 
Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 
интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая 
на разметки, ставя ступни точно у линии).

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, 
сохраняя расстояние между ними 2-3 м.

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, 
технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. 
Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая 
тренировка (скоростно-силовая, специальная).

 
 Восстановительные мероприятия

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частые травмы 
нарушают нормальное течение учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении.

Чаще всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют максимальные 
требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки, недостаточная 
разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также недостаточная 
разминка перед скоростными усилиями.
Во избежание травм рекомендуется:

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц.
2.  Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
3.  Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы.
4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям.
5.  Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.



6.  Применять упражнения на расслабление и массаж.
7.  Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг».
8.  Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету врача.
Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстановительные мероприятия.
Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, психологические, гигиенические и медико-

биологические.
Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении тренировки остальные 

средства восстановления оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное 
построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное 
построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей тренировки осуществляют 
квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении 
свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное 
влияние на характер и течение восстановительных процессов.

Особо важное значение имеет определение психической совместимости спортсменов.
Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 
помещениям, инвентарю.

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное питание, витаминизацию, 
физические средства восстановления.

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности или при ухудшении 
переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется 
естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта 
и ухудшению тренированности.

 
 

 Инструкторская и судейская практика



В течение всего периода обучения учитель должен готовить себе помощников, привлекая учащихся к организации 
занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. 
Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований.

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения:
1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.
2.  Составить конспект и провести разминку в группе.
3.  Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде.
4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера.
5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в общеобразовательной школе.
6.  Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям.
7.  Руководить командой класса на соревнованиях.

 
 

Психологическая подготовка

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки (круглогодичной), 
психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 
отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных качеств.

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая психологическая подготовка к 
соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 
конкретных соревнованиях.



В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень соревновательной 
мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 
способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная (предсоревновательная) психическая 
боевая готовность спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 
обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 
внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и 
эффективно выполнять во время выступления действия и движения, необходимые для победы.

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическое 
напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, 
развивается способность к самостоятельному восстановлению.

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, отдыха, переключения на 
другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в 
режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий.

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы и периоды 
круглогодичной подготовки.

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного интеллекта, способности к 
саморегуляции, формировании волевых черт характера, развитии оперативного мышления и памяти, 
специализированного восприятия, создании общей психической подготовленности к соревнованиям.

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при распределении объектов 
психолого-педагогических воздействий:

-  в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-педагогических воздействий, 
связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, 
разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к 
соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных 
отношений и сенсо-моторным совершенствованием общей психологической подготовленности;

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании эмоциональной устойчивости, 
свойств внимания, достижении специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности к 
состязаниям;



- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-психического восстановления 
организма.

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт 
характера спортсмена, и приемы психической регуляции.

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит 
от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных 
занятий.

 Воспитательная работа

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образования. Высокий 
профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах 
достойной жизни достойного человека.

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель может проводить 
ее во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных 
лагерях, где используется и свободное время.

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, 
нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 
коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие).

Воспитательные средства:

• личный пример и педагогическое мастерство тренера;
• высокая организация учебно-тренировочного процесса;
• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
• дружный коллектив;
• система морального стимулирования;
• наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия:
• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;



• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 
• проведение тематических праздников;
• встречи со знаменитыми спортсменами;
• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;
• тематические диспуты и беседы;
• трудовые сборы и субботники;
• оформление стендов и газет.

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятия 
об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и 
вне ее. Здесь важно сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям в 
баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед 
соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но и на проявление в поединке 
морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 
команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать вывод 
о сформированности у них необходимых качеств.
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СОО-01

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»



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.

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ

o Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

o 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).

o 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).

o 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).

o 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).

o 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)

o 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).

o Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.



o 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).

o 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).

o 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 10-11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.



Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

Взаимосвязь с программой воспитания

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:

 соответствие датам календаря;

 значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:

 Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника 

Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д.

 Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др.



Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

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

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом.

 Историческая память

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, 

опыт, традиции прошлых поколений;

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День 

народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г.

 Преемственность поколений



 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции;

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям.

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

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 

человек должен

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству.

 Патриотизм — любовь к Родине

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

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине;

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях



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

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

 Доброта, добрые дела

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности;

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтерства.

 Семья и семейные ценности

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми 

ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его 

дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать 

родителям;



 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России» и др.

 Культура России

 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), 

в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, 

культуре взаимоотношений людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

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

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

 Наука на службе Родины



 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет 

со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности:

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания 

занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи.



Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может 

достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать.

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».

Содержание программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном»

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

проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.

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

бережем?



Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине.

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 

нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

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

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

государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.

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

к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, 

сохранить свое психическое здоровье, как

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

всем.



Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического искусства, 

которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

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

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, 

наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.

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

служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на 

помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным 

качествами, являются достойным примером настоящего мужчины.

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального народа, 

уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы 

непобедимы.

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, это основа 

и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически 

важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной 



связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных вложений.

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету.

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

уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать 

полноценные многодетные семьи.

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

наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина 

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

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные годы 

нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, 

сёстры милосердия – история и современность.

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

Россия начинается с меня?

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение.



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

Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране.

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

письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад.

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации.

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

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

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

союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

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

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-летие 

великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева.



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

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные 

уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник.

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

военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом 

(1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова.

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

найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 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


Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма.

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

образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического 

потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на

весь мир российские силачи,

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. Подготовка к полету 

— многолетний процесс.

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты.

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так 

сложно.

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки.



История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. Причины, по 

которым дети объединяются.

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

современного литературного русского языка.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты должны отражать:

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;



 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;



 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

достижения.

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с учетом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»:

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях.



Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях.

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированностьпредставлений 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

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.



Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска 

актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

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

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; владение 

знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; сформированность 

представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях.

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и



ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете.

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение основными 

методами научного познания; сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, 

о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно- 

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

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном 

методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений 

понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей.



Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество - 

природа"; сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности 

к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 



государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание 

распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

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

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.



общества

«Знание» для
обучающихся 

различных возрастов.

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.

Темы Основное содержание Деятельность 
школьников



Избирательна
я система 
России (30 лет 
ЦИК)

Право избирать и быть 
избранным гарантировано

Конституцие
й 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

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?»



каждому ребенку.

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, 

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, 



сохранить свое психическое 
здоровье, как смотреть на мир 
позитивно, как не стать жертвой 
«травли», и самому не опуститься 
до «травли» других,

необходимы всем.

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, 

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 



приобретать новые знания, 
знакомиться с миром профессий,

с
творчеством

талантливых людей, с историей и 
культурой страны.

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.

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, 

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?»



физическими и моральным 
качествами, являются достойным    
примером    настоящего

мужчины.

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?



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

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 



к технологическому 
суверенитету.

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

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

обязанносте
й. 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

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 
грамотност
ь

Современный человек должен 
обладать

функционально
й 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».

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 

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

минусы научно-технического прогресса»

Темы Основное содержание Деятельность 
школьников

День 
первооткрывате
ля

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.

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



Ушакова.

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

профессионально
го 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.

Всемирны
й 
фестивал
ь 
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».

Темы Основное содержание Деятельность 
школьников



«Первым делом 
самолеты».

О гражданской 
авиации

Легендарная история развития 
российской гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, инженеров 
и летчиков-испытателей

первы
х 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.).

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 

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).



«Вызов»

- героизм персонажей и реальных 
людей.

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 
Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм 
главных

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма.

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…».



Экологично
е 
потреблени
е

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?

Темы Основное содержание Деятельность 
школьников



Будь готов!

Ко дню 
детских 
общественны
х 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

современног
о

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.

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.



СОО-02

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПРОФМИНИМУМ»



Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билетв будущее» (также именуемый «Россия – 

мои горизонты», далее – Программа) составлена на основе:

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской̆ Федерации»,

o Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,

o Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287,

o Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413,

o Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,

o Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,



o Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),

o Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования

(письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от 01 июня 2023 г.

№ АБ-2324/05).

В Стратегии   развития   воспитания в Российской   Федерации   на период до    2025     года1     одним     

из    направлений     является    трудовое     воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».

Настоящая Программа    разработана    с    целью   реализации    комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).



В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным 

счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации,   профессиональными   

навыками и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром 

профессий; знакомство с системой высшего и среднего

1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

2 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»



профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, 

работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности.

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год) 

на базовом уровне и два академических часа (далее – час) в неделю (60 часов в учебный год) на основном 

уровне.

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико-ориентированного        и        диагностико-консультативного        

подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению.

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, в том числе   с   учетом имеющихся потребностей   в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.



В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения.

Часть занятий (не более 17 из 34 часов на базовом уровне и не более 30 из 60 часов на основном уровне) 

может быть заменена на региональный компонент.

Содержание и методическое обеспечение занятий регионального компонента должно быть утверждено региональным 

органом исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов (федеральным

оператором реализации профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе федерального 

оператора. Методические рекомендации по разработке регионального компонента представлены в Приложении 1 к 

Программе.

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билетв будущее»

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–

11 классов общеобразовательных организаций.



Задачи:

o содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций;

o формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-

профессиональной   траектории    в   зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 

им возможностей;

o информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального    образования     

(включая     знакомство     с     перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);

o формирование у обучающихся навыков и умений   карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптация с 

учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;

o формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне.

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»в

плане внеурочной деятельности



Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего 

образования и состоит из:

o планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,

o содержания курса внеурочной деятельности,

o тематического планирования.

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся 

с 6 по 11 классы.

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

образования и 10-11 классов среднего общего образования.

Программа рассчитана на 34 часа на базовом уровне и на 60 часов на основном уровне.

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, 

профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, 

личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно- 

информационный комплекс «Конструктор будущего»3 на базе Платформы4.

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на усмотрение 

общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность обучающихся, профориентационное 

тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога



3 Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего» – цифровой инструмент в области 
профориентации, который обеспечивает наличие у педагога-навигатора персонального рабочего пространства 
на базе платформы «Билет в будущее» (далее – Платформы) по формированию профориентационных 
мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе материалы: вводного (мотивационного) урока; 
тематических профориентационных занятий по возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки 
(мультимедийной экспозиции «Лаборатория будущего» в онлайн-формате); «виртуальных профпроб» 
(моделирующих онлайн-проб на базе Платформы); профориентационно значимого контента для внеурочной 
деятельности и основных образовательных предметов, работы с родителями; рефлексивного занятия.

4 Платформа – многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой размещаются 
профориентационные материалы, профориентационная онлайн-диагностика, а также происходит организация 
внутренних процессов реализации проекта профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» 
(далее – Проекта): регистрация участников, педагогов-навигаторов, региональных операторов и школ, где 
размещается расписание мероприятий, реализуется программа дополнительного профессионального 
образования (ДПО, или повышение квалификации) для педагогов-навигаторов. Размещена по адресу 
https://bvbinfo.ru/.

и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий».

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 

6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю на базовом уровне и 2 часа в неделю на основном уровне, в 

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



Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности

«Билет в будущее» Личностные результаты Для ФГОС 
ООО:

В сфере гражданского воспитания:

o готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;

o готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания:

o осознание   российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России;

o ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    России и собственного региона, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа.

В сфере духовно-нравственного воспитания:

o ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора.

В сфере эстетического воспитания:



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

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;

o осознание важности художественной культуры как средства коммуникации
и самовыражения для представителей многих профессий;

o стремление к творческому самовыражению в любой профессии;

o стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 

профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.

В   сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и эмоционального 

благополучия:

o осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде;

o ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

o способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с 

будущей профессиональной жизнью;

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

человека.

В сфере трудового воспитания:



o осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе;

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

o интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;
o осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;
o готовность адаптироваться в профессиональной среде;

o уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

o осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере экологического воспитания:

o повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения;

o осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба;

o осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.

В сфере понимания ценности научного познания:



o овладение языковой и читательской культурой как средством  познания

мира;

o овладение основными навыками исследовательской деятельности

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия.

4.1.2. Для ФГОС СОО:

В сфере гражданского воспитания:

o осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

o сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества.

В сфере патриотического воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

o ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде;

o сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России.



В сфере духовно-нравственного воспитания:

o способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности.

В сфере эстетического воспитания:

o способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

o готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;

o эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений.

В сфере трудового воспитания:

o готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

o готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

o интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

o готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.

В сфере экологического воспитания:



 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
o умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;

o планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества.

В сфере ценности научного познания:

o совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;

o осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

o сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире.

Метапредметные результаты

Для ФГОС ООО:

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:



o выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

o самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

o с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях;

o предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
o делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
o применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

o выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;

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

различных информационных источниках;

o самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для 

остальных обучающихся по Программе.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:

o воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения;

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



o распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

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

формулировать свои возражения;

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

o сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;

o публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);

o понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;

o выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:

o выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;



o делать выбор и брать ответственность за решение;

o владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

o давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

o учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

o объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

o вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

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

Для ФГОС СОО:

В сфере овладения универсальными познавательными действиями:

o владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

o самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

o выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

o анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;



o использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

o разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов.

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:

o владеть различными способами общения и взаимодействия;

o развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

o распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

o выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;

o осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным;

o понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

o принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы.

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:



o самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

o самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;

o делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

o владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;

o давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;

o оценивать приобретенный опыт.
Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»5

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье 
в труде) (1 час)

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь 

выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование 

представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское 

хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и 

торговля; предпринимательство и финансы.



Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профориентацию) (1 час)
В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех базовых 

компонентов, которые необходимо учитывать при выборе:

5 Темы 3, 6 и 11 имеют разные название и содержание для обучающихся, не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», и обучающихся-участников проекта «Билет в будущее».

 «ХОЧУ» – ваши интересы;

o «МОГУ» – ваши способности;

o «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.6 Информирование 

обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире профессионального труда в 

общем: формирование системного представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности, 

например, как различные качества или навыки могут по-разному реализовыватьсяв разных 

профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может 

реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать

окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений.

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность.

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование 

представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего результата, 



решение проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных проектных командах для 

поиска и презентации проектных решений.

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим направлениями виртуального 

города профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать проектную задачу, 

сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать решение.

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального развития, 

возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На занятии раскрываются 

существующие профессиональные направления, варианты получения профессионального образования (уровни 

образования).

Актуализация        процессов         профессионального         самоопределения.

Информирование школьников о видах профессионального образования (высшее

6 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф.Родичева

образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и 
интересов с направлениями профессиональной деятельности.

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 

образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). Актуализация 



представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение познавательного 

интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории развития.

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

профессиональной деятельности:

o естественно-научное направление;

o инженерно-техническое направление;

o информационно-технологическое направление;

o оборонно-спортивное направление;

o производственно-технологическое направление;

o социально-гуманитарное направление;

o финансово-экономическое направление;

o творческое направление.

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов из разных 

направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора.

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и 

профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов 



развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных 

направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в

построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности 

обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития.

Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации

высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего

профессионального образования (СПО) как первого шага

формирования персонального карьерного пути.

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)

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

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль».

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.



Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения 

и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в 

форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате).

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час)

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7.

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать

7 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.



Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и направленности 

обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет 

в будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. 

Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут.

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи 

готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/).

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, уровни 
профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием «дополнительное 

образование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые дает образование каждому 

человеку, учатся подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в том числе для подготовки 

к будущему профессиональному выбору.

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уровнями, 

учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях 



поступления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.

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

узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды специальностей, обсуждают 

основные ошибки,

которые делают школьники при подборе профессионального образования.

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога 
и наставника) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8:



o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение, 
судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)

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

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

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения

8 Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность для 
выбора онлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор будущего». Для формирования 
программы онлайн-проб рекомендовано в первое занятие включить профессиональную пробу по профессии в 
сфере науки и образования.



активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы 

займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 

технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час)

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)9.

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы.

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6-7 

классов включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров.



По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи 

готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/).

9 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 
промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

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

смежных отраслей.



Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным 
технологиям и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения
страны в области цифровых технологий» (информационные

технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час)



Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных 

отраслей.

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:



o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 
час)

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

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

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские 

научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики 

и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, 

формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках 

занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час)



Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная   

диагностика   №   3    «Мои    таланты»    (обязательна для проведения)10.

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные стороны 

обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика 

предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной 

нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, непонимание слов, 

интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и 

рекомендациями для пользователя.

10 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное тестирование по 

методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное 

тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках 

дополнительных занятий или в домашних условиях. Для



тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой 

возможности допускается использование мобильных устройств.

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного 
дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

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

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных 

отраслей.

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) 
(1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-



проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

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

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.
o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 
(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 
службах) (1 час)

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государственными 

органами, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», 

видами войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях и 

ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях военной службы: наличие рисков для 



жизни и здоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления служебного 

жилья и др.

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в 

отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием

«правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них 

сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях работы в правоохранительных органах.

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в 

отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в 

различных органах государственного управления, узнают о релевантном образовании для

управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного управления; 

актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в государственных структурах.

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе



проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 
час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

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

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)



Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка 

образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 

карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, 

осмысление

значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие 

социально-психологических качеств личности.

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного 
комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с

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

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших 

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

сельского хозяйства и смежных отраслей.



Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.
o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и 
здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час)



Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основе

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на решение 

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

медицины и смежных отраслей.

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая   онлайн-
проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, 
биотехнолог и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.



o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.
o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера 
социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и

современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая онлайн-проба   
на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 
благотворительных мероприятий и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.



Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.
o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и 
искусства) (1 час)

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития 

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

смежных отраслей.

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми



направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.
o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными 

блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на 

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

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными 



блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на 

занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Формирование 

познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей труда

и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

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

искусство.

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

следующим профессиям:

o серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы 

«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».

o серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных 

пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного 

батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене.



o серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», 

архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук 

Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).

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

комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Каждая серия 

знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. 

Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, 

различные производства, наука и искусство.

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

следующим профессиям:

o серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог.

o серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».

o серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель физики, 

замдиректора школы «Экотех +».



o серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: 

решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

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

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

знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.

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

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)



Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.
o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

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

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.



o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных

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

последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.

o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
артефакта).

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:

o Знакомство с профессией и профессиональной областью.



o Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.

o Практическое выполнение задания.

o Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)
Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным 

средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у 

обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

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

Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.

Тематическое планирование
Таблица 1 – Тематическое планирование

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма 
проведен

ия 
занятия

Основное содержание
Основные виды 

деятельности 
обучающихся



1. Тема 1. Вводный урок «Моя 
Россия – мои горизонты» 
(обзор отраслей 
экономического развития 
РФ – счастье в труде) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Россия – страна 
безграничных 
возможностей и 
профессионального 
развития. Культура труда, 
связь выбора профессии с 
персональным счастьем и 
экономикой страны. 
Познавательные цифры и 
факты об отраслях 
экономического развития, 
профессиональных 
навыков и качеств, 
востребованных в 
будущем. Формирование 
представлений о развитии 
и достижениях страны в 
следующих сферах: 
медицина и здоровье; 
архитектура и 
строительство; 
информационные 
технологии; 
промышленность и добыча 
полезных ископаемых; 

Актуализация процессов 
профессионального самоопределения 
на основе знакомства с 
познавательными фактами о 
достижениях из различных отраслей 
экономического развития страны. 
Формирование представлений о 
современных универсальных 
компетенциях, предъявляемых к 
специалистам из различных отраслей. 
Повышение познавательного интереса 
и компетентности обучающихся в 
построении своей карьерной 
траектории развития.

Просмотр видеороликов, дискуссии, 
обсуждения, игры и практические 
задания на занятие.

В рамках самостоятельной работы 
рекомендуется провести анализ 
полученного опыта: работа с 
памятками и материалами занятий, 
знакомство с онлайн-инструментом

«Примерочная 



сельское хозяйство; 
транспорт

и логистика; наука и 
образование; 
безопасность;

профессий» 
https://bvbinfo.ru/suits.

– Для педагогов-навигаторов,

принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия

креативные технологии; 
сервис

и торговля; 
предпринимательст
во и финансы.

доступны в цифровом инструменте 
проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 



«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru

2. Тема 2. Тематический

профориентационный урок

«Открой своё будущее» 
(введение в 
профориентацию) (1 час)

профориента-

ционное занятие

В 6 классе: тематическое

содержание занятия 
построено на обсуждении 
и осознании трех базовых 
компонентов, которые 
необходимо учитывать при 
выборе:

 «ХОЧУ» — ваши 
интересы;

 «МОГУ» — 
ваши 
способности;
 «БУДУ» —
востребованность 
обучающегося на рынке 
труда в будущем.

Информирование 
обучающихся о профессиях 
с постепенным 

Каждому компоненту посвящен 
отдельный блок занятия, в рамках 
которого обучающиеся дискутируют, 
смотрят видеоролики,

выполняют практические задания.

В конце каждого блока обучающимся 
предлагается раздаточный материал 
(чек-лист) с рекомендациями (его 
можно использовать в качестве задания 
на самостоятельную работу). Вопросы, 
которые ставятся перед обучающимся:

 Как распознать свои интересы?
 Какие способности могут 
пригодиться при освоении профессии, и 
как их развивать?
 Какие бывают личностные 
качества, и почему они важны для 
выбора карьерного пути?
 Как стать в

будущем 



расширением 
представлений о мире 
профессионального труда в 
общем: формирование 
системного представления 
о мире профессий и 
значимости трудовой 
деятельности, например, 
как различные качества 
или навыки могут по- 
разному реализовываться в

востребованнымспециалистом?
В рамках самостоятельной работы 
рекомендуется заполнение чек-
листа, заполнение анкеты 
саморефлексии (для участников 
проекта «Билет в будущее»), 
знакомство с онлайн-
инструментом

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



разных 
профессиональных 
направлениях. Помощь в 
выборе увлечения, в 
котором обучающийся 
может реализовать свои 
интересы, развивать 
возможности и помогать 
окружающим. Поиск 
дополнительных занятий 
и увлечений.

«Примерочная профессий» на 
интернет- платформе проекта 
https://bvbinfo.ru/.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в
будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



В 7 классе: тематическое 
содержание занятиеа 
предполагает знакомство с 
различными 
профессиональными 
средами и профессиями 
через проектную 
деятельность.

Информирование 
обучающихся о 
разнообразии сред и 
современных профессий: 
формирование 
представлений о 
взаимосвязи деятельности 
различных специалистов 
при достижении общего 
результата, решение 
проектных заданий с 
профориентационным

компонентом, работа в 
школьных проектных 
командах

Информирование обучающихся о 
разнообразии сред и современных 
профессий: формирование 
представлений о взаимосвязи 
деятельности различных специалистов 
при достижение общего результата, 
решение проектных заданий с 
профориентационным компонентом, 
работа в школьных проектных 
командах для решения и презентации 
проектных решений.

В занятие используются 
демонстрационные ролики, 
интерактивные форматы 
взаимодействия, дискуссии и 
обсуждения, групповые форматы 
работы по тематическим проектным 
командам. Для знакомства с 
проектной деятельностью 
обучающимся предлагается формула 
«5 П»: Проблема,

Постановка задачи, Поиск 
информации и ресурсов, Продукт 
(решение), Презентация.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

для поиска и 
презентации 
проектных решений.

Обучающимся 
предстоит предложить 
проектные решения по 
тематическим 
направлениями 
виртуального города 
профессий

«Профиград»: выбрать 
проблему для решения, 
сформировать проектную 
задачу, сформировать 
команду профессионалов 
из разных

профессий, 
предложить и 
презентовать 
решение.

В качестве домашнего задания 
обучающиеся знакомятся с 
виртуальным городом

«Профиград» https://profigrad.bvbinfo.ru/.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



В 8 классе: занятие 
знакомит обучающихся с 
разнообразием 
направлений 
профессионального 
развития, возможностями 
прогнозирования 
результатов 
профессионального 
самоопределения. На 
занятие раскрываются 
существующие 
профессиональные 
направления, варианты 
получения 
профессионального 
образования (уровни 
образования).

Актуализация 
процессов 
профессионального

самоопределения.

Каждому компоненту посвящен 
отдельный блок занятия, в рамках 
которого обучающиеся обмениваются 
мнениями (дискуссии, обсуждения), 
смотрят видеоролики,

выполняют практические задания, 
заполняют анкеты-подсказки, 
принимают участие в играх и 
упражнениях, в рамках которых 
отвечают на вопросы (1 час):

 Что такое профессия?
 Насколько разнообразен мир 

профессий?
 Какие существуют 
профессиональные направления?
 Как выбрать 
соответствующий 
профессиональным запросам 
уровень образования?
В рамках самостоятельной работы 
заполнение таблицы по видам 
образования, знакомство с



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

Информирование 
школьников о видах 
профессионального 
образования (высшее 
образование / среднее 
профессиональное 
образование). Помощь 
школьникам в 
соотнесении личных 
качеств и интересов с 
направлениями 
профессиональной

деятельности.

онлайн-инструментом 
«Примерочная профессий», 
заполнение анкеты 
саморефлексии (для участников 
проекта

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

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.



В 9 классе: формирование 
представлений о 
преимуществах обучения 
как в организациях 
высшего образования (ВО, 
вузы), так и в организациях 
среднего 
профессионального 
образования (СПО).

Актуализация 
представлений о 
возможных 
профессиональных 
направлениях для 
учащихся.

Повышение 
познавательного 
интереса к философии 
выбора и построению 
своей персональной 
карьерной

траектории развития.

Просмотр видеороликов о видах 
образования, профессиях и др. Участие 
в дискуссиях и обсуждениях. 
Заполнение и анализ анкет- подсказок. 
Участие в играх и упражнениях. На 
занятие учащиеся смогут узнать на 
реальных примерах (1 час):

 как стать специалистом того или 
иного направления;
 как работает система 
получения профессионального 
образования;
 о базовом наборе качеств и 
навыков, необходимых в той или иной 
образовательной траектории;
 какие перспективы открывает 
любое направление после 
получения
профессионального или высшего 
образования.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

В рамках самостоятельной работы 
рекомендуется работа с анкетами- 
подсказками, знакомство с онлайн- 
инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение анкеты 
саморефлексии (для участников 
проекта «Билет в будущее» на 
интернет-платформе проекта 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой



платформе profmin.bvbinfo.ru

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

деятельности:

 естественно-
научное 
направление;
 инженерно-

Знакомство с направлениями 
осуществляется в формате видео-
обзоров и интервью с состоявшимися 
представителями каждой из 
представленных сфер 
(профессионалов в области), которые 
поделятся актуальной информацией 
об отраслях и покажут, как можно 
добиться успеха. В рамках занятия 
ученикам будут предложены задания 
и упражнения, позволяющие лучше 



техническое 
направление;
 информационно- 
технологическое 
направление;

понять

интересующие их сферы. Занятие 
завершается заданием на 
самостоятельную работу.

В рамках самостоятельной работы
рекомендуется работа с бланком «Древо

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



 оборонно-
спортивное 
направление;
 производственно- 
технологическое 
направление;
 социально-
гуманитарное 
направление;
 финансово-
экономическое 
направление;
 творческое 
направление. 
Информирование 
обучающихся об 
особенностях рынка труда.
«Проигрывание» 
вариантов выбора 
(альтернатив) 
профессии. 
Формирование 
представления о 
компетентностном 
профиле специалистов 
из разных направлений. 
Знакомство с 

профессии», знакомство с онлайн- 
инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение анкеты 
саморефлексии (для участников 
проекта «Билет в будущее на 
интернет-платформе проекта 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



инструментами и

мероприятиями 
профессионального 
выбора.

В 11 классе: занятие 
направлен помочь 
выпускникам взглянуть на 
различные жизненные 
сценарии и 
профессиональные пути, 
которые ждут их после 
окончания школы. Через 
призму разнообразия 

В рамках занятия обучающиеся 
смотрят видеоролики, принимают 
участие в играх и упражнениях, 
дискуссиях и обсуждениях. В 
рамках самостоятельной работы 
рекомендована работа с бланком

«Чемодан/Багаж знаний», 
знакомство с онлайн-



вариантов развития 
событий будет

раскрыта и тема 
разнообразия выбора 
профессий в различных

инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение анкеты 
саморефлексии (для участников 
проекта

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



профессиональных 
направлениях. 
Формирование 
представления о выборе, 
развитии и возможных 
изменениях в построении 
персонального карьерного 
пути. Формирование 
позитивного отношения и 
вовлеченности 
обучающихся в вопросы 
самоопределения.

Овладение приемами 
построения карьерных 
траекторий развития. 
Актуализация знаний по 
выбору образовательной 
организации: организации 
высшего образования (ВО, 
вузы) или организации 
среднего 
профессионального 
образования (СПО) как 
первого шага 

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

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



формирования 
персонального карьерного

пути.

3. Тема 3. 
Профориентационная 
диагностика № 1 «Мой 
профиль» и разбор 
результатов (1 час)

диагностика Для обучающихся, не 
принимающих участие в 
проекте «Билет в 
будущее», доступна 
профориентационная 
диагностика № 1 «Мой 
профиль».

Для обучающихся, не принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
доступна профориентационная 
диагностика «Мой профиль».

Профориентационная диагностика 
проводится на персональном 
компьютере (телефоне) с устойчивым 



Профориентационная 
диагностика 
обучающихся на

доступом в Интернет.

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



интернет-платформе 
profmin.bvbinfo.ru (для 
незарегистрированных 
участников) позволяет 
определить требуемый 
объем 
профориентационной 
помощи и сформировать 
дальнейшую 
индивидуальную 
траекторию участия в 
программе 
профориентационной 
работы. Методика «Мой 
профиль» – диагностика 
интересов, которая 
позволяет рекомендовать 
профиль обучения и 
направления развития.

Методика предусматривает 
3

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

После прохождения диагностики 
рекомендуется провести разбор 
полученных результатов методики, 
обратив внимание на:

 Шкальный профиль 
профессиональных интересов: 
высокие результаты (яркие 
интересы) и низкие результаты 
(отсутствие интереса к данной 
сфере).
 Рекомендованные профильные классы.
 Словесные описания 
интересов обучающегося.
 Рекомендованное 
дополнительное образование 
на основе интересов 
обучающегося.
Результаты:

 понимание обучающимся 
своих профессиональных 
интересов;
 понимание обучающимся 
рекомендованных ему профилей 
обучения и дополнительного 
образования.
Обучающимся также доступны для 



кейсов, время 
прохождения – около 15 
минут. По итогам 
диагностики 
рекомендуется проведение 
консультации по 
полученным результатам 
(в индивидуальном или 
групповом формате).

самостоятельного прохождения 
следующие диагностические 
методики:

 «Включенность в выбор профессии» 
– диагностика направлена на оценку 
готовности ребенка к выбору 
профессии и позволяет определить, 
насколько ребенок погружен в 
вопросы выбора, готов ли он 
совершать для этого необходимые 
шаги, и как представляет свои 
возможности. Диагностика занимает
около 7 минут.

№ 
п/

Форма

проведен
ия 

Основные виды 
деятельности 



п Тема, раздел курса занятия Основное содержание обучающихся

– «Колледж или вуз» – диагностика 
направлена на оценку склонностей, 
которые помогут определить, какое 
образование стоит выбрать – высшее 
или среднее профессиональное 
образование. Диагностика

занимает около 7 минут.



4. Тема 3. 
Профориентационная 
диагностика № 1 «Мои 
профсреды» и разбор 
результатов (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Для обучающихся-
участников проекта 
«Билет в будущее» 
доступна 
профориентационная 
диагностика № 1 «Мои 
профсреды» (обязательна 
для проведения).

Профориентационная 
диагностика 
обучающихся на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 
участников проекта) 
позволяет определить 
требуемый объем 
профориентационной 
помощи и сформировать 
дальнейшую 
индивидуальную 
траекторию участия в 
программе 
профориентационной 

Первая часть профориентационной 
онлайн- диагностики обучающихся в 
новом учебном году (1 час). 
Осуществляется для навигации по 
активностям проекта «Билет в 
будущее». Методика «Мои 
профсреды» – обязательная для 
проведения диагностика в рамках 
участия в проекте «Билет в будущее». 
Диагностика

осуществляется в онлайн-формате 
(доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта), 
предоставляется возможность 
проведения как в образовательной

организации, так и в домашних 
условиях. Профориентационная 
диагностика проводится на 
персональном компьютере (телефоне) с 
устойчивым доступом в Интернет. 
После диагностики рекомендуется 
проведение консультации по 
полученным результатам, а также 
анализ интерпретаций в рамках 

https://bvbinfo.ru/


работы. Методика «Мои 
профсреды» – онлайн-
диагностика 
профессиональных 
склонностей и 
направленности 
обучающихся. В 
результатах обучающийся 
получает

рекомендации по 
построению

самостоятельной работы.

На занятии, посвященном разбору 
результатов методики «Мои 
профсреды», рекомендуется обратить 
внимание обучающихся на:

1. Шкальный профиль 
профессиональных сред и описания 
рекомендованных сред.

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



трека внутри проекта 
«Билет в будущее» 
(«Профессиональных 
сред»). Методика 
предусматривает 3 версии 
– для 6-7, 8-9 и 10-11 
классов.

Методика реализуется в 
форме кейсов, время 
прохождения – около 15 
минут.

По итогам диагностики 
рекомендуется проведение 
консультации по 
полученным результатам 
(в индивидуальном или 
групповом формате).

Возможно проведение 
консультации с 
помощью видеозаписи 
готовой консультации 
(доступной участникам 
проекта «Билет в

 Шкальный профиль 
профессиональных интересов 
(склонностей) обучающегося: по 
каким шкалам результаты высокие 
(яркие интересы), а по каким шкалам 
результаты низкие (отсутствие 
интереса к исследуемой сфере).
 Словесные описания 
интересов обучающегося.
Результаты:

 понимание обучающимся 
своих профессиональных 
интересов;
 рекомендация по маршруту проекта
«Билет в будущее»;

 просмотр видеозаписи 
консультации по результатам 
профориентационной диагностики;
 рекомендации по обсуждению 
результатов тестирования с 
родственниками и специалистами.



будущее» на интернет- 
платформе 
https://bvbinfo.ru/).

5. Тема 4. 
Профориентационное 
занятие «Система 
образования России» 
(дополнительное 
образование, уровни 
профессионального 
образования, стратегии 
поступления) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

В 6-7 классах 
тематическое содержание 
занятия предполагает 
знакомство обучающихся 
с системой общего 
образования в РФ, с 
понятием 
«дополнительное 
образование для 
школьников». 

Просмотр видеоролика о значении 
образования для профессионального 
будущего человека.

Участие в его обсуждении.

Парная работа по выстраиванию 
последовательности уровней 
общего образования, с 

https://bvbinfo.ru/


Обучающиеся получают 
представление о значении 
образования в жизни 
человека,

о возможностях, которые 
дает

фронтальной проверкой.

Участие в игре о возможностях, 
которые дает дополнительное 
образование школьникам.

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

дополнительное 
образование школьникам, 
в том числе о том, как с 
помощью 
дополнительного 
образования можно 
подготовиться к будущему 
профессиональному

выбору.



В 8-9 классах 
тематическое содержание 
занятия предполагает 
знакомство обучающихся 
с понятием 
“профессиональное 
образование”, с 
особенностями среднего и 
высшего 
профессионального 
образования и условиями 
их получения. 
Обучающиеся получают 
представление о значении 
образования для 
профессионального 
развития человека, учатся 
соотносить профессии и 
уровень 
профессионального

образования, который 
требуется для их 
освоения.

Просмотр видеоролика о значении 
образования для профессионального 
будущего человека. Участие в его 
обсуждении.

Беседа об особенностях среднего и 
высшего образования с опорой на 
таблицу.

Фронтальная работа со 
схемой, представляющей 
уровни высшего 
образования.

Групповая работа: составление 
схемы образовательной 
траектории героев по описанию 
их профессионального пути.



В 10-11 классах 
обучающиеся знакомятся 
с понятиями

«направление подготовки»,

«область образования»,

«укрупненные 
группы направлений 
обучения»,

Просмотр видеоролика о значении 
образования для профессионального 
будущего человека.

Объяснение учителя: этапы подбора 
профессионального образования на 
примере

героя:

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

«специальность», 
«профиль»,

«специализация», 
«программа обучения». 
Изучают этапы подбора 
профессионального 
образования, учатся читать 
коды специальностей, 
обсуждают основные 
ошибки, которые делают 
абитуриенты при выборе 
профессионального 

 как подобрать уровень образования;
 как подобрать направление обучения;
 как подобрать 
специальность или направление 
подготовки.
Знакомство с правилами 
чтения кода специальностей.

Работа в парах: упражнение на 
тренировку навыка чтения кода 
специальностей.

Беседа — обсуждение ошибок, 
которые делают абитуриенты при 



образования. выборе

профессионального образования.

6. Тема 5. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере науки и 
образования» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессии учителя, 
приуроченная к Году 
педагога и наставника) (1 
час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная проба 
как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми 
направлениями 
экономики Российской 
Федерации и решение 
онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью – наука и образование. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 



помощью цифровых 
интерактивных 
технологий (приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/).

Формирование 
представлений о 
компетенциях и 
особенностях

профессий, необходимых 
для

обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может

использовать дополнительные 
информационные материалы, 
которые

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



осуществления 
конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная проба 
по профессии учителя, 
приуроченная к Году 
педагога и наставника, в 
рамках которой 
обучающимся необходимо 
пройти 
последовательность 
этапов :

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 

находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 



получение цифрового 
артефакта).

«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте 
проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в
будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru .

7. Тема 6. Профориентационное

занятие «Россия в деле» 
(часть 1) (на выбор: 
импортозамещение,

профориента- 
ционное 
занятие

Для обучающихся, не

принимающих участие 
в проекте «Билет в 
будущее»,

Просмотр видеосюжетов, обсуждение 
в формате дискуссий, оценки 
познавательного

интереса и формирования ценности 



труда к

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



авиастроение, 
судовождение, 
судостроение, лесная 
промышленность) (1 час)

рекомендуется 
Профориентационное 
занятие

«Россия в деле» (часть 1, 1 
час). Просвещение 
обучающихся и 
формирование 
познавательного интереса к 
выбору профессий в 
современной экономике 
нашей страны. 
Демонстрация перечня 
технологических ниш, в 
котором российские 
научно- технические 
достижения активно 
внедряются в 
технологические отрасли 
реального сектора 
экономики, и со временем 
результат этой работы 
займет достойное место не 
только на российском, но и 
мировом рынке, формируя 
устойчивый тренд: 

профессиям в предложенных сферах 
экономического развития (на выбор): 
Импортозамещение: Системы 
управления судами, которыми 
оснащены российские порты и суда – 
импортные. Российская компания 
создала программно-аппаратный 
комплекс, который полностью 
заместил иностранные аналоги. 
ЭКНИС – электронная 
картографическая навигационно- 
информационная система. 
Амбициозный высокотехнологичный 
проект. Кроме этого, в России созданы 
морские навигационные тренажеры 
для обучения тех, кто будет в 
ближайшем будущем водить суда по 
мировому океану. Ранее и эти 
тренажеры поставлялись к нам 
исключительно из других стран. 
Отечественными стали и малые 
космические аппараты, созданные по 
самым последним современным 
технологиям. Они уже на орбите.



российские технологии – 
это качество – 
безопасность – 
эффективность. В рамках 
занятия предложены 
следующие отрасли и 
тематики на выбор: 
импортозамещение, 
авиастроение, 
судовождение, 
судостроение, лесная 
промышленность.

Авиастроение:

– Авиастроение: Современные 
достижения отечественного 
авиастроения. В Жуковском стоят МС-
21, которые уже прошли все 
необходимые испытания и ждут 
сертификации. В Москве корпорация 
"Иркут" проводит испытания 
Суперджета на стенде "Электронная 
птица", собирает новые модификации 
кабин пилотов на тач панелях. В Казани 
налажено производство Ту-214.

Первые серийные самолеты, которые 
будут



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



служить гражданской авиации, 
собирают специалисты высокого 
класса, владеющие личным 
клеймом. То есть каждый из них 
отвечает за качество нового 
лайнера. Цикл сборки — 18 месяцев. 
Самолет сертифицирован по всем 
международным правилам.

Судовождение: Российские 
специалисты первые в мире 
разработали автономную систему 
судовождения, которая уже работает 
на некоторых судах. Качество – 
безопасность

– эффективность – главные принципы 
работы отечественных морских систем.

Судостроение: В Санкт-Петербурге на 
верфи сняты готовое электросудно, а 
также суда, которые пока только 
собираются.

Специалисты "Морсвязьавтоматики" 
поставляют двигатели, узлы, 
микросхемы для сборки электросудов. 



Этот экологически чистый вид 
речного транспорта сегодня уже 
принимают Москва, Екатеринбург, 
Нижний Новгород. В Нижнем 
Новгороде на заводе "Красное 
Сормово" начали собирать 
судакраболовы. Пока страна в начале 
пути.

Завод выполняет заказ на первые 
пять, которые будут ходить в 
Баренцевом море. Российские 
краболовы способны осуществлять 
полный цикл по вылову и 
производству замороженной,

вакуумированной продукции.

№ 
п/

Форма

проведен
ия 

Основные виды 
деятельности 



п Тема, раздел курса занятия Основное содержание обучающихся

Лесная промышленность: Работа 
лесоперерабатывающего и 
лесозаготовительного комплекса. 
Главные достижения и пути развития. 
Современная техника и технологии на 
делянках Вологодской области. Завод 
по производству фанеры. Питомник, 
где выращивают елочки, которыми 
засаживают отработанные делянки, 
сохраняя «зеленый» баланс нашей 
страны.

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 



«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой

платформе profmin.bvbinfo.ru.

8. Тема 6. 
Профориентационная 
диагностика № 2 «Мои 
ориентиры» и разбор 
результатов (1 час)

диагностика Для обучающихся-
участников проекта 
«Билет в будущее» 
рекомендуется: 
Профориентационная 
диагностика № 2 «Мои 
ориентиры» и разбор 
результатов.

Профориентационная 
диагностика 

Диагностика осуществляется в онлайн- 
формате (доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта), 
предоставляется возможность 
проведения как в образовательной 
организации, так и в домашних 
условиях. Профориентационная 
диагностика проводится на 
персональном компьютере (телефоне) 
с устойчивым доступом в Интернет. 
После диагностики рекомендуется 



обучающихся на 
интернет-платформе

https://bvbinfo.ru/ (для

зарегистрированных

проведение консультации по 
полученным результатам, а также 
анализ

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



участников проекта) 
позволяет определить 
требуемый объем 
профориентационной 
помощи и сформировать 
дальнейшую 
индивидуальную 
траекторию участия в 
программе 
профориентационной 
работы. Методика «Мои 
ориентиры» – онлайн-
диагностика особенностей 
построения 
образовательно- 
профессиональной 
траектории. В 8-11 классах 
методика направлена на 
оценку ценностных 
ориентиров в сфере 
самоопределения 
обучающихся и уровня 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению. Версия 

интерпретаций в рамках 
самостоятельной работы.

На занятии, посвященном разбору 
результатов методики «Мои 
ориентиры» рекомендуется обратить 
внимание обучающихся на:

 Шкальный профиль уровня 
готовности к выбору профессии, 
низкие и высокие результаты. Это 
позволяет определить, что именно на 
пути выбора профессии 
обучающийся уже делает, а на что 
стоит обратить внимание.
 Словесное описание по 
полученным результатам.
 «Аватар» – данный блок содержит 
описание сильных сторон 
обучающихся.
Результаты:

рекомендации по совершению 
профориентационных действий; 
просмотр видеозаписи консультации 
по результатам 
профориентационной диагностики; 
рекомендации по обсуждению 



6-7 классов включает 
только диагностику 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению и не 
включает диагностику 
ценностных ориентиров.

По итогам диагностики 
рекомендуется проведение 
консультации по 
полученным результатам 
(в индивидуальном

или групповом формате).

результатов тестирования с 
родственниками и специалистами.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

Возможно проведение 
консультации с 
помощью видеозаписи 
готовой консультации 
(доступной участникам 
проекта «Билет в 
будущее» на интернет-

платформе 
https://bvbinfo.ru/).



9. Тема 7. Профориентационное 
занятие «Россия 
промышленная: узнаю 
достижения страны в сфере 
промышленности и 
производства» (тяжелая 
промышленность, добыча и 
переработка сырья) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере промышленности и 
производственных 
технологий. Знакомство на 
основе видеосюжетов и 
интервью с экспертами и 
специалистами в области 
промышленной и 
смежных технологий.

Повышение 
информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
промышленности, 
направленное на 
решение важнейших 
задач развития общества 
и страны.

Информирование о 
профессиях и современном 

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в сфере 
промышленности с использованием 
элементов форсайт-сессии:

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой штурм);
 очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 
др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий, личностных и 
профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 



рынке труда в области 
промышленности и 
смежных отраслей.

https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.

№ 
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Форма
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10. Тема 8. 
Профориентационное 
занятие «Пробую профессию 
в сфере промышленности» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
металлург, специалист по 
аддитивным технологиям и 
др.) (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная проба 
как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми 
направлениями 
экономики Российской 
Федерации и решение 
онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных 
технологий (приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/).

Формирование 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия - знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере промышленности. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 



представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная 
проба по профессии в 
сфере 
промышленности, в 
рамках которой 
обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

– Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.

онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3

обучающихся за каждым компьютером.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте 
проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой



платформе profmin.bvbinfo.ru.

11. Тема 9. 
Профориентационное 
занятие «Россия цифровая: 
узнаю достижения страны в 
области цифровых 
технологий» 
(информационные 
технологии, искусственный 
интеллект, робототехника) 
(1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере цифровых 
технологий. Знакомство 
на основе видеосюжетов и 
интервью с экспертами и 
специалистами в области 
сквозных цифровых 
технологий. Повышение 

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в области 
экономики и предпринимательства с 
использованием элементов форсайт-
сессии:

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой штурм);
 очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 



информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
цифровизации,

направленной на решение

др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий,

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

важнейших задач 
развития общества и 
страны.

Информирование о 
профессиях и современном 
рынке труда в области 
цифровой экономики и 
смежных отраслей.

личностных и профессиональных 
качеств, необходимых знаний и др.

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 



https://bvbinfo.ru/).

Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте 
«Билет в

будущее» материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.

12. Тема 10. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в области 
цифровых технологий» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
программист, робототехник 
и др.) (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная проба 
как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми 
направлениями 
экономики Российской 
Федерации и решение 
онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия - знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере цифровых 
технологий. Обучающемуся 
предоставляется информация о 
профессии, цели и задачи задания 
(онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 



помощью цифровых 
интерактивных 
технологий (приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/).

Формирование 
представлений о 
компетенциях и 
особенностях

обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может

использовать дополнительные

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



профессий, 
необходимых для 
осуществления 
конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная проба 
по профессии в сфере 
цифровых технологий, в 
рамках которой 
обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 

информационные материалы, 
которые находятся в разделе 
«Справочник» онлайн- пробы. После 
прохождения всех заданий онлайн-
пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают 
определиться, понравилась ли данная 
профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.



полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru .

13. Тема 11. 
Профориентационное 
занятие «Россия в деле» 

профориента- 
ционное 
занятие

Для обучающихся, 
не принимающих 
участие в

Просмотр видеосюжетов, обсуждение 
в формате дискуссий, оценки 
познавательного



(часть 2)

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



(на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика) (1 
час)

проекте «Билет в 
будущее», рекомендуется 
Профориентационное 
занятие

«Россия в деле» (часть 2). 
Просвещение 
обучающихся и 
формирование 
познавательного интереса к 
выбору профессий в 
современной экономике 
нашей страны. 
Демонстрация перечня 
технологических ниш, в 
котором российские 
научно- технические 
достижения активно 
внедряются в 
технологические отрасли 
реального сектора 
экономики и со временем 
результат этой работы 
займет достойное место не 
только на российском, но 

интереса и формирования ценности 
труда к профессиям в предложенных 
сферах экономического развития (на 
выбор): Медицина: Медицина очень 
интенсивно развивается. Произошли 
взрывы знаний, просто выдающиеся 
открытия сделаны.

Появились возможности выращивать 
новые клетки, новые ткани, новые 
органы, это начальный этап этой 
науки, которая называется 
регенеративная медицина.

Реабилитация: Развитие и 
создание отечественного 
оборудования для 
реабилитации и 
физиотерапии.

Генетика: Прогресс человечества 
связывают с использованием 
генетических организмов.

Сегодня российские ученые научились 
конструировать живые объекты. 
Генетические технологии проникли во 



и мировом рынке, 
формируя устойчивый 
тренд: российские 
технологии – это качество 
– безопасность – 
эффективность. В рамках 
занятия предложены 
следующие отрасли и 
тематики на выбор: 
медицина, реабилитация, 
генетика.

‒

все сферы экономики. И это не опасно 
для человека!

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой

платформе profmin.bvbinfo.ru

№ 
п/ Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия Основное содержание

Основные виды 
деятельности 



п занятия обучающихся



14. Тема 11. 
Профориентационная 
диагностика № 3 «Мои 
таланты» и разбор 
результатов (1 час)

диагностика Для обучающихся-
участников проекта 
«Билет в будущее» 
доступна 
профориентационная 
диагностика № 3 «Мои 
таланты».

Профориентационная 
диагностика участников 
проекта «Билет в 
будущее» на интернет-
платформе

https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 
участников проекта) 
направлена на выявление 
выраженности интересов 
и способностей в разных 
сферах с целью выдачи 
профориентационных 
рекомендаций.

Комплексная методика 
«Мои таланты» 

Диагностика осуществляется в 
онлайн- формате (доступна в 
личном кабинете обучающегося 
– участника проекта).

Рекомендуется проходить диагностику 
в сопровождении учителя, родителя, 
тьютора для предотвращения случаев, 
когда у обучающихся возникают 
сложности с платформой, 
непонимании слов, интерпретации 
результатов. Также, рекомендуется 
видео-сопровождение для знакомства с 
результатами и рекомендациями для 
пользователя.

После ответа на все вопросы 
диагностики обучающемуся 
предоставляется «тиндер 
подходящих профессий», где 
пользователю нужно поставить 
«лайк» или «дизлайк» на каждую 
предложенную профессию.

Результаты диагностики

 Визуализация выраженности 



определяет 
профессиональные 
интересы и сильные 
стороны обучающихся с 
подсвечиванием «зон 
потенциала» (талантов), 
рекомендуемых отраслей и 
профессий. Методика 
предусматривает версии 
для 6- 7, 8-9 классов, в 
силу особенностей 
образовательных

возможностей для 
данной нозологии. 
Рекомендуем

сфер интересов и их текстовое 
описание
 Визуализация выраженности 
способностей и их текстовое описание
Рекомендации по итогу диагностики

 Визуализация выраженных 
талантов и их описание
 Визуализация рекомендованных 
отраслей и их описание
Визуализация рекомендованных 
профессий (с пометкой лайков 
пользователя) и их описание.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



проходить диагностику в 
сопровождении учителя, 
родителя, тьютора для 
предотвращения случаев, 
когда у ученика возникают 
сложности с платформой, 
непонимание слов, 
интерпретации 
результатов.

Также рекомендуется 
видео- сопровождение для 
знакомства с результатами 
и рекомендациями для 
пользователя.

Для обучающихся – 
участников проекта «Билет 
в будущее» доступно 
дополнительное 
тестирование по 
методикам

«Мои возможности» и 
«Мои способности» 
(проводится по желанию 



обучающихся).

Дополнительное 
тестирование увеличивает 
точность и полноту 
рекомендаций.

Тестирование 
проводится в рамках 
дополнительных 
занятий или в 
домашних условиях. 
Для тестирования 
рекомендуется 
использовать

стационарные 
компьютеры или ноутбуки, 
в случае отсутствия

такой возможности



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

допускается 
использование 
мобильных устройств.

15. Тема 12. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
инженерная: узнаю 
достижения страны в 
области инженерного 
дела» (машиностроение, 
транспорт, строительство) 
(1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере инженерного дела. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью 
с экспертами и 
специалистами в области 
инженерной и 
инжиниринговой 
деятельности. Повышение 
информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
инженерного дела, 
направленного на решение 

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в сфере 
инженерного дела с использованием 
элементов форсайт-сессии:

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой штурм);
 очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 
др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий, личностных и 
профессиональных качеств, 



важнейших задач развития 
общества и страны.

Информирование о 
профессиях и современном 
рынке труда в области 
инженерной

деятельности и 
смежных отраслей.

необходимых знаний и др.

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой

платформе profmin.bvbinfo.ru.

16. Тема 13. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в инженерной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная 
проба как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения

обучающихся. Знакомство с

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.



платформе проекта «Билет в

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



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

ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики 
Российской Федерации и 
решение онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов 
на платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование 
представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная проба 
по профессии в сфере 

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере инженерного дела 
(инженерии).

Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн- пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые

находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 



инженерного дела 
(инженерии), в рамках  
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.

которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-
пробы совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 
1 компьютера), с

рекомендацией повторить прохождение 
пробы



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных
знаний, получение 
цифрового артефакта).

самостоятельно в качестве 
домашнего задания.



17. Тема 14. 
Профориентационное 
занятие «Государственное 
управление и общественная 
безопасность» (федеральная 
государственная, военная и 
правоохранительная 
службы, особенности 
работы и профессии в этих 
службах) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

В 6-7 классе: 
обучающиеся знакомятся 
с основными функциями 
государства и органах, 
которые ответственны за 
реализацию этих функций; 
знакомятся с понятием 
“военнослужащий”, 
видами войск РФ и 
примерами профессий, 
имеющих отношение к 
военному делу; узнают о 
возможностях и 
ограничениях работы в 
госструктурах, в 
частности, об 
особенностях военной 
службы: наличие рисков 
для жизни и здоровья, 
льгот при поступлении в 
учебные заведения, 
возможности

предоставления 
служебного жилья и др.

Просмотр видеоролика о функциях 
государства с последующим 
обсуждением. Знакомство 
обучающихся с понятием

«военнослужащий», информирование 
с возможным использованием 
интерактивных заданий, дискуссий о 
видах войск и примерах профессий, 
имеющих отношение к военному делу . 
Работа в парах: выполнение 
упражнения на соотнесение профессий 
и видов войск. Работа в командах: 
участие в игре, направленной на 
распознавание профессий по их 
описанию. Просмотр видеоролика об 
особенностях работы в госструктурах 
с последующим обсуждением.



В 8-9 классе: 
обучающиеся 
актуализируют знания 
об основных функциях 
и

обязанностях государства в

отношении своих граждан, 
а

Просмотр видеоролика о функциях 
государства с последующим 
обсуждением. Информирование 
обучающихся об основных 
правоохранительных органах и их 
функциях с

возможным использованием 
интерактивных

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

также об органах, 
которые ответственны за 
реализацию этих 
функций; знакомятся с 
понятием 
“правоохранительные 
органы” и с основными 
профессиями в сфере, 
соотнося различные 
ведомства с занятыми в 
них сотрудниками; 
актуализируют знания о 

заданий, дискуссий. Работа в 
командах: выполнение упражнения 
на соотнесение профессий и 
правоохранительных органов. 
Просмотр видеоролика об 
особенностях работы в 
госструктурах с последующим 
обсуждением.



возможностях и 
ограничениях работы в 
госструктурах, в 
частности, об 
особенностях работы в

правоохранительных 
органах.

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

обязанностях государства 
в отношении своих 
граждан, а также об 
органах, которые 
ответственны за 
реализацию этих 
функций; обучающиеся 
узнают об основных 
рабочих задачах 
гражданских 

Просмотр видеоролика о функциях 
государства с последующим 
обсуждением. Работа в командах: 
выполнение упражнения на 
соотнесение гражданских служащих с 
примерами их рабочих задач. Работа в 
командах: знакомство с историями 
профессионального успеха 
госслужащих с последующим 
обсуждением. Просмотр видеоролика 
об особенностях работы в 
госструктурах с последующим 
обсуждением.



государственных 
служащих в различных в 
органах государственного 
управления, узнают о 
релевантном образовании 
для управленческих 
позиций в

госструктурах и 
особенностях

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

трудоустройства в 
органы государственного 
управления; 
актуализируют знания о 
возможностях и 
ограничениях

работы в госструктурах.



18. Тема 15. 
Профориентационное 
занятие «Пробую профессию 
в сфере управления и 
безопасности» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
специалист по 
кибербезопасности, юрист и 
др.) (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная проба 
как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми 
направлениями 
экономики Российской 
Федерации и решение 
онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных 
технологий (приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/).

Формирование 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере управления и 
безопасности.

Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн- пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 



представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная проба 
по

профессии в сфере 
управления и 
безопасности, в рамках

информационные материалы, которые

находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового
артефакта).

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.



19. Тема 16. 
Профориентационное 
занятие-рефлексия «Моё 
будущее

– моя страна» (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Разбор и обсуждение 
полученного опыта в 
рамках серии 
профориентационных 
занятий. Постановка 
образовательных и 
карьерных целей. 
Формирование планов 
образовательных шагов и 
формулирование 
карьерной траектории 
развития. Развитие 
проектного мышления, 
рефлексивного сознания 
обучающихся, осмысление 
значимости собственных 
усилий для достижения 
успеха, совершенствование 
субъектной

позиции, развитие 
социально-

Групповое обсуждение, рефлексия, 
разбор полученного опыта за первое 
полугодие по результатам участия в 
профориентационных занятиях, 
практические задания и упражнения, 
просмотр видеороликов.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.

№ 
п/ Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия Основное содержание

Основные виды 
деятельности 



п занятия обучающихся

психологических 
качеств личности.

20. Тема 17. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
плодородная: узнаю о 
достижениях 
агропромышленного 
комплекса страны» 
(агропромышленный 
комплекс) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере агропромышленного 
комплекса (АПК) и 
сельского хозяйства.

Знакомство на основе 
видеосюжетов и 
интервью с экспертами и 
специалистами в области 
сельского хозяйства и 
смежных технологий.

Повышение 
информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
АПК, направленного на 

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в сфере 
агропромышленного комплекса и 
сельского хозяйства с 
использованием элементов форсайт-
сессии:

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой штурм);
 очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 
др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий, личностных и 
профессиональных качеств, 



решение важнейших задач 
развития общества и 
страны. Информирование 
о профессиях и 
современном рынке труда 
в области экономики 
сельского хозяйства и 
смежных отраслей.

необходимых знаний и др.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.

21. Тема 18. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в

аграрной сфере» 
(моделирующая онлайн-

онлайн-проба 
(моделирующ
ая

профессиональ
ная проба)

Профессиональная 
проба как средство 
актуализации

профессиональн
ого 
самоопределени

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном

взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.



проба на платформе я

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



проекта «Билет в 
будущее» по профессиям 
на выбор: агроном, 
зоотехник и др.) (1 час)

обучающихся. Знакомство 
с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики 
Российской Федерации и 
решение онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов 
на платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование 
представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная проба 

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в аграрной сфере. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 



по профессии в аграрной 
сфере, в рамках которой 
обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 

выполнение
задания.

понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-
пробы совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 
1 компьютера), с

рекомендацией повторить прохождение 
пробы



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

– Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

самостоятельно в качестве 
домашнего задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.



22. Тема 19. 
Профориентационное 
занятие «Россия здоровая: 
узнаю достижения страны в 
области медицины и 
здравоохранения» (сфера 
здравоохранения, 
фармацевтика и 
биотехнологии) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере медицины и 
здравоохранения. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью 
с экспертами и 
специалистами в области 
современной медицины и 
смежных технологий.

Повышение 
информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
здравоохранения, 
направленного на 
решение важнейших 
задач развития общества 
и страны.

Информирование о 
профессиях

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в сфере 
медицины и здравоохранения с 
использованием элементов форсайт-
сессии:

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой штурм);
 очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 
др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий, личностных и 
профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в
будущее», материалы для проведения 
занятия



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

и современном рынке 
труда в области 
медицины и смежных 
отраслей.

доступны в цифровом инструменте 
проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в

будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



23. Тема 20. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в области 
медицины» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» 
по профессиям на выбор: 
врач телемедицины, 
биотехнолог и др.) (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная проба 
как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми 
направлениями 
экономики Российской 
Федерации и решение 
онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных 
технологий (приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/).

Формирование 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия - знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере медицины. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 



представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности.

онлайн-

пробы. После прохождения всех 
заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



Профессиональная проба 
по профессии в сфере 
медицины, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

вопросы, которые помогают 
определиться, понравилась ли 
данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 



в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.

24. Тема 21. 
Профориентационное 
занятие «Россия добрая: 
узнаю о профессиях на благо 
общества» (сфера 
социального развития, 

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере социального

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в сфере 
социального развития, туризма и 
гостеприимства с использованием 
элементов форсайт-сессии:



туризма и гостеприимства) 
(1 час)

развития, туризма и 
гостеприимства. 
Знакомство на

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

основе видеосюжетов и 
интервью с экспертами 
и специалистами в 
области социально-
экономического 
развития. Повышение 
информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
социальной сферы, 
направленной на 
решение важнейших 
задач развития общества 
и страны.

Информирование о 
профессиях и современном 

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой 
штурм); 4.очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 
др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий, личностных и 
профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 



рынке труда в области 
социальной сферы и 
смежных отраслей.

«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.

25. Тема 22. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию на благо 
общества» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» 
по профессиям на выбор: 
менеджер по туризму, 

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная 
проба как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с 
ключевыми 
отраслевыми 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в социальной сфере. 
Обучающемуся предоставляется 



организатор 
благотворительных 
мероприятий и др.) (1 час)

направлениями 
экономики Российской 
Федерации и

решение онлайн-
проб 
(моделирующая

информация о профессии,

цели и задачи задания (онлайн-
пробы), а также предоставляется 
возможность пройти

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов 
на платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование 
представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная 
проба в социальной 
сфере, в рамках которой 
обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 



 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также

вариативности в выборе проб доступны 
в



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет- платформе 
https://bvbinfo.ru/).

Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой

платформе profmin.bvbinfo.ru .



26. Тема 23. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
креативная: узнаю 
творческие профессии» 
(сфера культуры и 
искусства) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Популяризация и 
просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с 
достижениями страны в 
сфере культуры и 
искусства. Знакомство на 
основе видеосюжетов и 
интервью с экспертами и 
специалистами в области 
креативной экономике и 
творческих индустрий.

Повышение 
информированности о 
достижениях и 
перспективах развития 
креативного сектора 
экономики, направленных 
на решение важнейших 
задач развития общества и 
страны. Информирование о 
творческих профессиях, 
современном рынке труда 
в данной области и 

Просмотр и обсуждение видео-
интервью с экспертами в области 
творческой индустрии с 
использованием элементов форсайт-
сессии:

 обдумывание будущего 
(исследование и прогноз на основе 
видео-интервью и дополнительных 
материалов);
 спорить о будущем (мозговой штурм);
 очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной карты и 
др.).
В рамках профориентационного 
занятия обучающиеся формируют 
«карту будущего» с учетом трендов, 
технологий, профессий, личностных и 
профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 



смежных отраслей. кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



27. Тема 24. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
творческую профессию» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» 
по профессиям на выбор: 
дизайнер, продюсер и др.) 
(1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Профессиональная проба 
как средство 
актуализации 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми 
направлениями 
экономики Российской 
Федерации и решение 
онлайн-проб 
(моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных 
технологий (приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/).

Формирование 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере творчества. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 



представлений о 
компетенциях и 
особенностях профессий, 
необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной

деятельности. 
Профессиональная проба 
по профессии в сфере 
творчества, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

– Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.

онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3

обучающихся за каждым компьютером.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru .



28. Тема 25. 
Профориентационное 
занятие «Один день в 
профессии» (часть 1) 
(учитель, актер, эколог) (1 
час)

профориента- 
ционное 
занятие

Формирование 
познавательного интереса 
у обучающихся к 
вопросам 
профессионального 
самоопределения на 
основе видеосюжетов с 
известными для молодежи 
медийными личностями – 
популярными блогерами, 
артистами, ведущими, 
которые решили 
воплотить свои детские 
мечты. В формате 
реалити-шоу на занятии 
рассматриваются

Погружение в профориентационную 
тематику на основе просмотра и 
обсуждения видеосюжетов в формате 
реалити-шоу. В рамках занятия 
предлагаются к изучению следующие 
профессии (на выбор):

Учитель: Учитель — это призвание. 
Педагоги не только рассказывают 
общую или предметную информацию, 
они и наставники, психологи, 
способные раскрыть твой потенциал и 
направить тебя в нужное русло, 
готовые всегда подсказать и помочь.

Актер: Творчество – основа 
профессии, которая часто 
воспринимается слишком

играючи. Профессиональный актер

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



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

многогранен, он должен не только 
вживаться в роль и запоминать текст, 
но и виртуозно управляться своим 
голосом и выражать эмоции без слов. 
Именно поэтому их называют 
универсалами – в работе есть 
необходимость не только в 
перевоплощении, но и в правильной 
подаче, использовании потенциала на 
полную.

Эколог: Проблема экологии – одна из 
наиболее актуальных и болезненных 
тем на сегодняшний день. Как спасти 
планету от климатических изменений? 
Что сделать, чтобы многие виды 
животных перестали быть редкими? 
Возможно ли уменьшить углеродный 
след, которые оставляют большие 
компании? Решением этих вопросов 
занимается целый ряд самых разных 
профильных специалистов с 
приставкой

«эко». Эко-активисты, эко-
юристы, эко- предприниматели и, 



конечно, профессиональные 
экологи.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в

№ 
п/

Форма

проведен
ия 

Основные виды 
деятельности 



п Тема, раздел курса занятия Основное содержание обучающихся

будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru .



29. Тема 26. 
Профориентационное 
занятие «Один день в 
профессии» (часть 2) 
(пожарный, ветеринар, 
повар) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Формирование 
познавательного интереса 
у обучающихся к 
вопросам 
профессионального 
самоопределения на 
основе видеосюжетов с 
известными для молодежи 
медийными личностями – 
популярными блогерами, 
артистами, ведущими, 
которые решили 
воплотить свои детские 
мечты. В формате 
реалити-шоу на занятии 
рассматриваются 
следующие профессии (на 
выбор): пожарный, 
ветеринар, повар.

Погружение в профориентационную 
тематику на основе просмотра и 
обсуждения видеосюжетов в формате 
реалити-шоу. В рамках занятия 
предлагаются к изучению следующие 
профессии (на выбор): Пожарный: 
несмотря на то, что основная задача 
пожарного — устранение очага 
возгорания, профессионал отвечает за 
большее, чем тушение огня. Пожарный 
должен уметь оказать первую помощь 
и психологически поддержать 
человека, если он в ней нуждается.

Ветеринар: одна из самых сложных 
профессий, особенно когда твой 
пациент не может сказать, где и что у 
него болит. И речь сейчас не только о 
животных. Важно также чувствовать 
человека и найти правильный контакт 
с хозяином хвостатого друга, а 
последние тоже не всегда могут 
сказать, что случилось. Ветеринар 
должен обладать не только 
профессиональными навыками, но и 



эмпатией, способностью помогать 
другим. Но несмотря на все трудности, 
врачи каждый день сталкиваются с 
чем-то новым и интересным.

Повар: Кулинария – это язык, с 
помощью которого можно передать 
гармонию, счастье,

красоту, иронию, культуру – в общем, 
все, из чего складывается наша жизнь. 
Повара по

№ 
п/ Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия Основное содержание

Основные виды 
деятельности 



п занятия обучающихся

праву считаются новыми «рок-
звездами», именно от них зависит 
меню, впечатление от ресторана и 
многое другое. Профессия, безусловно, 
ответственная, но очень креативная и 
захватывающая.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в
будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru .



30. Тема 27. 
Профориентационный сериал 
проекта «Билет в будущее» 
(часть 1) (1 час)

профориента- 
ционное 
занятие

Знакомство с 
профессиями из разных 
профессиональных 
отраслей через интервью 
с реальными 
представителями 
профессий – героями 
первого 
профориентационного 
сериала для школьников.

Формирование 
познавательного интереса 
к вопросам 
профориентации на основе 
знакомства с личной 
историей труда и успеха 
героев сериала, мотивация 
и практическая 
значимость на

основе жизненных историй.

Просмотр профориентационного 
сериала, обсуждение историй героев, 
обмен мнением, марафон 
профориентационных вопросов:

«Какая история вам была наиболее 
близка?»,

«Какие качества необходимы для этой 
профессии?», «Какие школьные 
предметы необходимы для данной 
специальности? И др. В рамках занятия 
рекомендовано к просмотру и 
обсуждению 1-4 серии (на выбор), 
посвященные следующим профессиям: 
начальник конструкторского отдела 
компании

«ОДК-Авиадвигатели», владелец 
семейной фермы «Российские 
альпаки», шеф-повар ресторана 
«Peshi», мастер-пожарный

специализированной пожарно-
спасательной

№ 
п/

Форма

проведен
Основные виды 

деятельности 



п Тема, раздел курса ия 
занятия

Основное содержание обучающихся



Каждая серия знакомит с 
представителями разных 
сфер: медицина, IT, медиа, 
бизнес, инженерное дело, 
различные производства, 
наука и искусство.

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

 серия: начальник 
конструкторского отдела 
компании «ОДК- 
Авиадвигатели», владелец 
семейной фермы 
«Российские альпаки», 
шеф-повар ресторана
«Peshi».

 серия: мастер-пожарный 
специализированной 
пожарно- спасательной 
части по тушению 
крупных пожаров, второй 

части по тушению крупных пожаров, 
второй пилот авиакомпании 
«Аэрофлот – Российские авиалинии», 
полицейский-кинолог Отдельного 
батальона патрульно-постовой службы 
полиции на метрополитене, инженер- 
технолог отдела анализа 
эффективности и сборки автомобилей 
компании «Камаз», архитектор и 
руководитель «Архитектурного бюро 
Маликова», нейробиолог, начальник 
лаборатории нейронаук Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных 
технологий (НИЦ «Курчатовский 
институт»), мастер участка компании 
«ОДК- Авиадвигатели», скульптор, 
руководитель Курчатовского 
комплекса синхротронно- нейтринных 
исследований (НИЦ

«Курчатовский институт»).

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия, доступны в 



пилот авиакомпании
«Аэрофлот – Российские 
авиалинии», 
полицейский- кинолог 
Отдельного батальона 
патрульно-постовой 
службы полиции на 
метрополитене.

 серия: инженер-технолог
отдела анализа 
эффективности и сборки 
автомобилей

цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru .



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

компании «Камаз», 
архитектор и 
руководитель

«Архитектурного бюро 
Маликова», нейробиолог, 
начальник лаборатории 
нейронаук Курчатовского 
комплекса НБИКС- 
природоподобных 
технологий (НИЦ 
«Курчатовский 
институт»).

4 серия: мастер участка 
компании «ОДК- 
Авиадвигатели», 
скульптор, руководитель 
Курчатовского 
комплекса 
синхротронно- 
нейтринных 



исследований

(НИЦ 
«Курчатовский 
институт»).

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

профориента- 
ционное 
занятие

Знакомство с профессиями 
из разных 
профессиональных 
отраслей через интервью с 
реальными 
представителями 
профессий – героями 
первого 
профориентационного 
сериала для школьников. 
Каждая серия знакомит 

Просмотр профориентационного 
сериала, обсуждение историй героев, 
обмен мнением, марафон 
профориентационных вопросов:

«Какая история вам была наиболее 
близка?»,

«Какие качества необходимы для этой 
профессии?», «Какие школьные 
предметы необходимы для данной 
специальности? И др. В рамках занятия 
рекомендовано к просмотру и 



обучающихся с личной 
историей труда и успеха, 
мотивирует и несет в себе 
практическую значимость.

Каждая серия знакомит с 
представителями разных 
сфер:

обсуждению 5-8 серии (на выбор), 
посвященные следующим профессиям: 
сварщик, методист в Музее оптики, 
врач ЛФК и спортивной медицины, 
реабилитолог, врач-

педиатр Псковской областной 
инфекционной

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



медицина, IT, медиа, 
бизнес, инженерное 
дело, различные 
производства, наука и 
искусство.

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

 5 серия: сварщик, 
методист в Музее оптики, 
врач ЛФК и спортивной 
медицины, реабилитолог.
 6 серия: врач-педиатр 
Псковской областной 
инфекционной больницы, 
основательница концепт-
стора
«Палаты», основатель 
дома- музея «Этнодом».

 7 серия: сыровар 
на семейном 
предприятии, 

больницы, основательница концепт-
стора

«Палаты», основатель дома-музея 
«Этнодом», сыровар на семейном 
предприятии, оператор ЧПУ в «Лобаев 
Армс», учитель физики, замдиректора 
школы «Экотех +», краевед, технолог, 
начальник бюро окончательной сборки 
изделий машиностроительного завода

«Тонар», травматолог-ортопед, 
клинический ординатор.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее» материалы для 
проведения занятия, доступны в 
цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru .



оператор ЧПУ в 
компании
«Лобаев Армс», учитель 
физики, замдиректора 
школы

«Экотех +».

 8 серия: краевед, 
технолог, начальник бюро 
окончательной сборки 
изделий 
машиностроительного 
завода
«Тонар», травматолог-
ортопед, клинический 
ординатор.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



32. Тема 29. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в инженерной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 
(1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

Темы 29-33 – серия 
профориентационных 
занятий в формате 
марафона по 
профессиональным 
пробам: решение онлайн-
проб (моделирующая 
профессиональная проба) 
как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий

(приложений-
симуляторов на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» 
https://bvbinfo.ru/), 
направленных на 
погружение 
обучающихся в 
практико- 
ориентированную среду 
и знакомство с решением 
профессиональных задач 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере инженерного дела 
(инженерии).

Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн- пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 



специалистов из 
различных 
профессиональных сред.

Профессиональная проба 
по профессии в сфере 
инженерного дела 
(инженерии), в рамках  
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

– Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.

информационные материалы, которые

находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3

обучающихся за каждым компьютером.



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.



33. Тема 30. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в цифровой 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 
(1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

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

Профессиональная проба 
по профессии в цифровой 
сфере, в рамках которой 
обучающимся необходимо 
пройти 
последовательность 
этапов:

– Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в цифровой сфере. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся

знакомится с профессией, 
функциональными

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 



демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

– Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

№ 
п/

Форма

проведен
ия 

Основные виды 
деятельности 



п Тема, раздел курса занятия Основное содержание обучающихся

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой

платформе profmin.bvbinfo.ru.



34. Тема 31. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
промышленности» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

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

Профессиональная 
проба по профессии в 
сфере 
промышленности, в 
рамках которой 
обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере промышленности. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 



выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 
в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 



доступны на цифровой
платформе profmin.bvbinfo.ru.

35. Тема 32. 
Профориентационное 
занятие «Пробую профессию 
в сфере медицины» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

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

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в сфере медицины. 
Обучающемуся предоставляется 



Профессиональная проба 
по профессии в сфере 
медицины, в рамках 
которой обучающимся

информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а

также предоставляется возможность 
пройти

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



необходимо пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.
 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового 
артефакта).

онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 
онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на вопросы, 
которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 



индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

– Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия,

а также вариативности в выборе проб



№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

доступны в цифровом инструменте 
проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

– Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в

будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.



36. Тема 33. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в креативной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 
(1 час)

онлайн-проба 
(моделирующа
я 
профессиональ
ная проба)

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

Профессиональная проба 
по профессии в 
креативной сфере, в 
рамках которой 
обучающимся необходимо 
пройти 
последовательность 
этапов:

 Знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью.
 Постановка задачи и 
подготовительно-
обучающий этап.
 Практическое 
выполнение задания.

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.

Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной 
областью в креативной сфере. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках 
которой поэтапно выполняя задания 
обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями 
ежедневной профессиональной 
деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-
пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» 



 Завершающий этап 
(закрепление 
полученных знаний, 
получение цифрового
артефакта).

онлайн- пробы. После прохождения 
всех заданий онлайн-пробы 
обучающийся отвечает на

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся



вопросы, которые помогают 
определиться, понравилась ли 
данная профессия.

Третья часть занятия – рефлексия в 
классе по заданным параметрам 
(вопросам).

Рекомендовано прохождение онлайн-
пробы за персональным компьютером с 
доступом в Интернет как 
индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.

Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через 
демонстрацию экрана (при наличии 1 
компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
самостоятельно в качестве домашнего

задания.

 Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны 



в цифровом инструменте проекта
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

 Для педагогических работников, 
не принимающих участие в проекте 
«Билет в
будущее», материалы доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru.

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

профориента- 
ционное 
занятие

Подведение итогов 
занятий по 
профориентации с учетом 
приобретенного опыта по 
профессиональным 
средам, знакомству с 

Занятие завершающего цикла по 
профориентационной деятельности. 
Анализ и осознание полученного опыт, 
обсуждение ключевых форматов 
работы (просмотр видеосюжетов, 



рынком труда и

отраслями экономики,

игры, задания, онлайн-пробы,

диагностика и др.). Оценка 
индивидуальных

№ 
п/
п

Тема, раздел курса

Форма

проведен
ия 

занятия
Основное содержание

Основные виды 
деятельности 
обучающихся

профессиями и 
требованиями к ним. 
Развитие у обучающихся 
личностного смысла в 
приобретении 
познавательного опыта и 
интереса к 
профессиональной

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

Построение дальнейших 

достижений и проектирование 
карьерных траекторий развития: 
построение профессиональных 
планов, шагов для реализации, 
оценка готовности к избранной 
деятельности и др.

Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы для 
проведения занятия, доступны в 
цифровом инструменте проекта

«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).

Для педагогических работников, не 



шагов в области 
профессионального 
самоопределения.

принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», материалы 
доступны на цифровой

платформе profmin.bvbinfo.ru.



СОО-03

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (11 КЛАСС)»



Программа курса составлена  на основе  федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, а так же на основе материала, представленного в  УМК«Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку  
с интернет ресурсом» издательства Macmillan, под редакцией Марии Вербицкой, Малколма Манна, Стива Тейлора-
Ноулза.

Программа  рассчитана  на  учащихся 11  класса, решивших  сдавать единый государственный экзамен по английскому 
языку. 
  В  последние  десятилетия  иностранный  язык  в  России  стал  в  полной  мере осознаваться как средство общения, 
взаимопонимания и взаимодействия представителей различных культур, как средство приобщения к иной национальной 
культуре. Изменения, произошедшие в социокультурном контексте изучения иностранных языков, привели к 
переосмыслению целей и задач, содержания и технологий обучения иностранным языкам на  основе  уже  накопленного  
отечественного  и  зарубежного  методического  опыта. 
Ведущей целью обучения иностранному языку стало овладение иноязычным общением. В связи с этим в содержание 
обучения на современном этапе входят языковые, речевые, социокультурные  знания,  навыки  и  умения,  
обеспечивающие  формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности использовать 
иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия в ситуациях письменного и устного 
общения. 
Итоговая форма аттестации по английскому языку выпускников российских школ, проводимая в форме ЕГЭ, призвана 
установить соответствие между реальным уровнем сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  и  
требованиями современных образовательных стандартов и учебных программ по английскому языку.
 ЕГЭ по иностранному языку –  стрессовый момент для выпускника в сравнении с традиционной  формой  итогового  
аттестационного  испытания. Необходимо  уметь выполнять задания в новом формате, заполнять бланки, работать в 
жестких временных рамках, точно читать задание.
Цель программы:
помочь учащимся подготовиться к успешной сдаче экзаменов по английскому 
языку в формате ЕГЭ. 
Задачи программы:
·повторить, обобщить знания по всем разделам ЕГЭ по английскому языку;



·ознакомить учащихся с экзаменационным форматом;
·развивать  способность  ориентироваться  в  типах  экзаменационных  заданий,  в стратегии их выполнения;
·сформировать  определенные  навыки  и  умения,    необходимые  для успешного выполнения экзаменационных 
заданий;
·научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности.
Программа реализует следующие основные функции:
       -информационно-методическую;
       -организационно-планирующую;
       -контролирующую.
 Информационно-методическая функция позволяет  обучающимся получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии  подготовки к ЕГЭ по английскому языку, о специфике каждого вида речевой деятельности, описанного в 
кодификаторе ЕГЭ.
Организационно-планирующая функция предусматривает практический этап обучения, определение  количественных и 
качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся к ЕГЭ(II этап программы)
   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 
коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на практическом этапе 
подготовки к экзамену, служить основой для контроля результатов обучающихся в процессе обучения.
Структура курса и организация обучения.
    Курс рассчитан на 30 часов, 1 час в неделю (за  год обучения на старшей ступени).
В основе курса лежат следующие методические принципы: 
1.Интеграция основных речевых умений и навыков.
2.Последовательное развитие основных речевых умений и навыков.
3.Коммуникативная направленность заданий.
4.Применение полученных умений и навыков на практике в симулированных ситуациях, максимально приближенных к 
реальным условиям экзамена. 
5.Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой подготовки учащихся.
6.Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков производится при 
выполнении диагностических и тренировочных срезов в формате ЕГЭ.

Тематическое планирование курса по подготовке к ЕГЭ



по английскому языку.

Количество 
часов

№ Тема текущего занятия Формы контроля  

Теорет
ическо
е  
заняти
е 

Практ
ическ
ое 
заняти
е

Формат и структура ЕГЭ по английскому языку

Цель ЕГЭ по английскому языку. 

Нормативные документы, определяющие формат и структуру ЕГЭ.

Элементы содержания экзамена и его структура.

Принцип формирования содержания КИМ в ЕГЭ.

1

Типология тестовых заданий.

Устный опрос 1 час

Правила для участников ЕГЭ.2

Правила заполнения бланка регистрации и бланков 

ответов.

Устный опрос 1 час



Инструкция по выполнению экзаменационной работы.

Процедура проведения экзамена. Система оценивания результатов 
ЕГЭ.

Основные направления подготовки ЕГЭ.

Раздел ЕГЭ «Аудирование»

3 Общие замечания. Задания на установление соответствия 
приведённых утверждений прослушанному тексту.

4 Задания на множественный выбор.

5 Задания на множественные соответствия.

6 Расположение событий или информации в определённом порядке.

Тестовые задания 1 час 1 час

7 Контроль раздела «Аудирование» на демоверсии 

с переносом ответов в бланк №1. 

КИМ ЕГЭ текущего 
года

1час

8 Анализ типовых ошибок. Статистика ошибок 
обучающегося

1час

Раздел ЕГЭ «Чтение»

9 Задания класса базового уровня. Проверка 

понимания основного содержания текста. Установление 

Тестовые задания 1 час 1 час



соответствий между краткими текстами и названиями текстов. 
Ознакомление с типовыми заданиями.

10 Ознакомление с различными стратегиями чтения.

11 Задания на множественный выбор.

12 Установление структурно-смысловых связей текста. 
Восстановление текста.

13 Задания на множественные соответствия.

14 Установление логической последовательности.

15 Закрепление и активизация умения полного и 

детального понимания текста в упражнениях.

16 Контроль раздела «Чтение» на демоверсии ЕГЭ

с переносом ответов в бланк №1. 

КИМ ЕГЭ текущего 
года

1час

17 Анализ типовых ошибок. Статистика ошибок 
обучающегося

1час

Раздел ЕГЭ «Грамматика и лексика»

18 Задания базового уровня. Проверка 

сформированности лексико-грамматических навыков в 

Тестовые задания 1 час 2 часа



коммуникативных контекстах. Ознакомление с типовыми 
заданиями.

19 Задания на множественный выбор.

20 Задания на употребление глагольных форм.

21 Задания на трансформацию.

22 Задания на словообразование.

23 Активизация употребления идиом и фразовых глаголов.

24 Активизация употребления неличных форм глагола. 

25 Активизация основных синонимичных рядов.

26 Подготовительные лексико-грамматические тесты.

27 Контроль лексико-грамматических навыков раздела на демоверсии  
ЕГЭ с переносом ответов в бланк №1.

КИМ ЕГЭ текущего 
года

1час

28 Анализ типовых ошибок. Статистика ошибок 
обучающегося

1час

Раздел ЕГЭ «Письмо»

29 Правила оформления личного письма Устный опрос 1 час

30 Стиль личного письма. Структурные схемы 1 час



31 Речевой этикет и формат текста в личном письме.

32 Использование логических связей и сочетание  

различных типов текста в личном письме.

33 Выполнение пробных заданий. КИМ ЕГЭ текущего 
года

1 час

34 Задание С2: сочинение - мнение. Ознакомление с форматом и 
стилем.

35 Структура, формат, логические связи, лексико-грамматические 
средства и стиль сочинения – мнения.

36 Основные приемы при написании эссе по плану.

Структурные схемы 2часа

37 Проведение пробного ЕГЭ на материале демоверсии текущего года. КИМ ЕГЭ текущего 
года

1 час

38 Анализ типовых ошибок. Статистика ошибок 
обучающегося

1час

Раздел ЕГЭ «Устная часть»

39 Задания базового уровня. Проверка 

сформированности техники чтения. Ознакомление с типовыми 
заданиями.

Чтение текста 1 час



40 Выполнение пробных заданий. КИМ ЕГЭ текущего 
года

1 час

41 Задание 2 базового уровня сложности  –  условный диалог-расспрос 
с опорой на
вербальную ситуацию. Работа с шаблонами ответов.

Схемы описаний 1 час

42 Выполнение пробных заданий. КИМ ЕГЭ текущего 
года

1 час

43 Задание  3  базового  уровня  сложности  –  
создание монологическоготематического  высказывания  с  опорой  
на  вербальную  ситуацию  и  фотографию. Работа с шаблонами 
ответов.

Схемы описаний 1 час

47 Задание  4  высокого  уровня  сложности  –  создание  
монологического
тематического  высказывания  с  элементами  сопоставления  и  
сравнения  с  опорой  на
вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий). 
Работа с шаблонами ответов.

Схемы описаний 1час

48 Проведение пробного ЕГЭ на материале демоверсии текущего года. КИМ ЕГЭ текущего 
года

1 час

49 Анализ типовых ошибок. Статистика ошибок 
обучающегося

1час



ИТОГО: 30 ЧАСОВ

Ожидаемый результат.
    В результате прохождения курса программы обучающиеся :
-научатся адаптировать полученные в ходе классического обучения знания, умения и навыки к новому жесткому 
формату государственной аттестации;
-научатся правильно читать задания и выполнять объективные тесты в режиме жесткого формата времени;
-научатся писать личные и деловые письма на английском языке с учетом стилистических и языковых норм;
-научатся писать сочинения с элементами рассуждения, не путая типы сочинений;
-научатся находить самостоятельные решения в случае отсутствия точного знания ответа;
-научатся грамотно без технических ошибок заполнять бланки тестов.
Данные результаты позволят успешно сдать экзамен и получить хорошие баллы.
     Литература.
1)М. В. Вербицкая «Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010 
английский язык» ФИПИ, Москва, АСТ: Астрель, 2010.
2)  Е.Е. Клековкина «Материалы курса «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку»  –М.: 
Педагогический университет «Первое сентября», 2008.
3)Нормативные документы: 
1. Положение о проведении Единого государственного экзамена (на настоящий момент действует Положение, 
утверждѐнное приказом Минобразования России от 09.04.2002 № 1306).
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам //Новые государственные стандарты по иностранному языку 2 –11 классы /Образование в 
документах и комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2004.
3. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты по 
иностранному языку 2–11 классы / Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 
2004.
6. Кодификатор элементов содержания по английскому языку для составления контрольных 
измерительных материалов Единого государственного экзамена;



7. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам для выпускников XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений;
4) Сайт Министерства образования www.ege.edu.ru (портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена) и сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 
www.fipi.ru.
5) Демонстрационные варианты (демоверсии) КИМ (контрольно -измерительных материалов) по 
английскому языку с 2015 по 2019 годы.
6) Elena Klekovkina, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles - «MACMILLAN Practice Tests for the Russian 
State Exam» – Student`s Book, Teacher’s Guide издательство «Macmillan», 2009
7) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles - «MACMILLAN Exam Skills for Russia: Reading and Writing» –Student`s Book, 
Teacher’s Guide издательство «Macmillan», 2009
8) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles - «MACMILLAN Exam Skills for Russia: Speaking and 
Listening» – Student`s Book, Teacher’s Guide издательство «Macmillan», 2009
9) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles - «MACMILLAN Exam Skills for Russia: Grammar and 
Vocabulary» – Student`s Book, Teacher’s Guide издательство «Macmillan», 2009
10). Е. В. Костюк, Е.В. Боголюбова «ЕГЭ английский язык. Типичные ошибки и как их избежать», М.: Титул, 2016.
11). Р.П. Мильруд «Английский язык: ЕГЭ. Пишем Эссе», М.: Просвещение, 2016
12). Е.С. Музланова «Английский язык. ЕГЭ», М.: Астрель, 2016



СОО-04

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ»



Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету  «Химия» составлена на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной основной образовательной 
программы основного общего образования; примернщй программы среднего (полного) общего образования по химии 
(профильный уровень)  2011 г.; авторской программы курса химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений 
Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный уровень». 
10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013; — 154, [6] с.

 Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по химии: 
1. Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 446 с.; Еремин В. В. Химия. 
Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. 
– 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с.

2. Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; 
под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с.
Основные цели изучения химии направлены:

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 
законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 
химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде.

Данные цели решает следующие образовательные задачи:



 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

 безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 
 развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и 

использование различных источников информации, в том числе компьютерных.
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Внеурочная деятельности по предмету «Химия» входит в предметную область «естественно-научные предметы», для 

изучения в 11 классе на неё  отводится 34 часа  (по 1 часу в 11 классе, 34 учебные недели) Материал курса химии по 
классам располагается следующим образом:

- в 11 классе «Общая химия».
Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Содержание предмета.
3. Тематическое планирование.
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
5. Фонд оценочных средств.

Рабочая программа внеурочной деятельности по химии

11 классы «Практикум решения сложных задач по химии».

1.Пояснительная записка.

1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:



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

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. От 11.12.2020) (далее 
– ФГОС ООО)

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении 
санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

4. Примерная программы среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень)  2011 г.;
5. Учебный план МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.

Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы курса химии для 10-11 класса 
общеобразовательных учреждений  Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и 
др. «Химия. Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013; — 154, [6] 
с.

Данная программа реализована в учебнике:  Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. Еремин, 
Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 
446 с.; Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; 
под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с.

1.2 Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета

Ведущими целями программы являются:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 
законах и теориях;

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 
химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде.

  Задачи
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение

следующих задач:

      • освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,

важнейших химических понятиях, законах и теориях;

      • овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;

      • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 
химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;



      • воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

      • применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде.

1.3.Общая характеристика учебного предмета.
Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций на углубленном уровне. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
(полного) общего образования и примерной программы по химии среднего (полного) общего образования.
Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством «Дрофа»:

—Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 класс (углубленный уровень);

- Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс (углубленный уровень);

Настоящее пособие реализует общие цели среднего (полного) общего образования, авторские идеи развивающего, 
современного, научно обоснованного курса химии, внутри предметные и межпредметные связи. Пособие 
предусматривает формирование универсальных учебных действий учащихся, позволяет осуществлять системно-
деятельностный и практикоориентированный подходы в обучении.

1.4. Описание места учебного предмета  «Химия»  в учебном плане

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ ЗАТО Звёздный на внеурочную деятельность по химии в 10 
классе выделено 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель), в 1 классе- 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебных недель). 



Программа     предусматривает лекционно-зачетную работу по темам.   После каждого занятия учащиеся получают 
домашнее задание в форме теста по изученной теме. Работа ведется с использованием сайта СДАМ ГИА Д. Гущина. 
Отбор теоретического материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами фундаментальной химии. 
Материал структурирован согласно дидактическим принципам.

Инструментарий оценивания обучения: тематические тестовые задания, КИМы

Формы обучения: урок- лекция, урок-практикум.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная.

При составлении программы исходила из задач, которые призвана решать внеурочная работа:

1. Расширить и углубить знания по химии

2.Развить у учащихся интерес и творческий подход при освоении программы

3.Максимально привлекать учащихся к выполнению индивидуальных заданий и на этой основе развивать их химические 
способности

4.Как можно шире использовать в   работе межпредметные связи и учить  учащихся комплексному применению знаний 
по разным предметам.

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, 
позволяющих готовить учеников к олимпиадам.  Этот курс поможет в приобретение знаний и умений, необходимых при 
подготовке к поступлению в институт или колледж.



Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания учебного содержания. Содержание учебного 
материала программы соответствует целям курса и обладает новизной для учащихся.

Содержание курса строится на следующих принципах:

Содержание курса определяется с учетом возрастных особенностей учащихся (16-18 лет) и их интересов в области 
познания мира 

Применяется опережающее обучение, основанное на знаниях других школьных

курсов (физика, математика)

Программа включает материал, не содержащийся в базовых программах.

Воспитывает у учащихся умение использовать полученные знания для решения практических проблем, тем самым, 
связывая обучение с жизнью и деятельностью человека.

Данный образовательный курс является источником знаний, который углубляет и расширяет базовый компонент.

Значимость, роль и место данного курса определяется также необходимостью подготовки учащихся к  выбору 
профессиональной деятельности.

Этот курс позволит полнее учесть интересы и намерения старшеклассников, следовательно, сделать обучение более 
интересным для учащихся и, соответственно, получить более высокие результаты.

1.5. Планируемые результаты обучения

Предполагаемый курс по химии должен помочь учащимся решить конкретные  проблемы из числа тех, с которыми 
они сталкиваются  при изучении химии, усвоить основные химические понятия, расширить базовый компонент. Этот 
курс должен ознакомить учащихся с ролью химии в понимании законов окружающего мира.



Методы преподавания курса.

Методы преподавания определяются целями и задачами данного курса, направленного на формирование способностей 
учащихся.

Учащиеся овладевают химическими понятиями, способами химического исследования.

Важнейшим принципом методики изучения курса является постановка вопроса и заданий, позволяющих учителю и 
учащимся проверить уровень усвоения основных терминов и степень сформированности умений, приобретённых в 
процессе изучения курса. Это различные виды тестовых заданий и задания творческого характера.

2. Содержание учебного курса

Тема 1. Химические реакции (9 ч) 

Химические реакции в системе природных взаимодействий, Реагенты и продукты реакций. Реакционная способность 
веществ. Классификации органических и неорганических реакций: экзотермические и эндотермические; обратимые и 
необратимые. Виды окислительно-восстановительных реакций. Тепловые эффекты реакции. Термохимические 
уравнения. Катализ. Химическое равновесие.Реакции ионного обмена.Гидролиз солей. Электролиз растворов и 
расплавов солей.

 Тема 2.  Металлы (6 ч) 

  Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения (пероксиды, надпероксиды): 
строение, основные свойства, области применения и получение.

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие соединения. Жесткость 
воды и способы ее устранения.



Краткая характеристика элементов ША-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерностъ оксида и гидроксида 
алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия.

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа II и Ш. Качественные 
реакции на катионы железа.

Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 
соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы 
металлов и их практическое значение. Коррозия.   Способы защиты от коррозии.

 Тема 3. Неметаллы (5 ч)

     Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами, характеристика их 
свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид водорода. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности.

Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их соединений. 
Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды, Кислородсодержащие 
соединения хлора.

Общая характеристика элементов VIA группы: строение атома, физические и химические свойства, получение и 
применение. Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные 
модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные 
свойства и области применения.

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды. Аммиак: строение 
молекулы, физические и химические свойства, области применения и получение. Соли аммония. Качественная реакция 
на ион аммония. Оксиды азота.  



  Тема 4.  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ (3 ч)

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь неорганических и органических 
реакций. Органические и неорганические вещества в живой природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи 
объектов живой и неживой природы. Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в 
природе. Неорганические и органические соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, углеводы, 
аминокислоты, ферменты).  

    Тема 5 .  Производство и применение веществ и материалов(7 ч) 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое сырье. Металлические руды. 
Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза 
аммиака, производство чугуна и стали.

    Тема 6.  Методы научного познания (6 ч)

Методология. Метод. Научное познание и его уровни.  Общенаучные  подходы в химии. Химический эксперимент. 
Химический анализ и синтез веществ. Промышленный органический синтез, Качественные реакции на неорганические 
вещества и ионы. Моделирование химических объектов и явлений. Естественнонаучная картина мира. Химическая 
картина природы.



   

 

№

  

  

        Наименование        темы      

  Коли

чество 
часов

    
дата 
по 

план
у

 
дата

 по 
фак
ту

  
прим
ечани

е

11 класс
1. Химические реакции 9

1. 3
5
Окислительно-восстановительные реакции. 1

2. 3
6
Электролиз растворов солей 1

3. 3
7
Электролиз расплавов солей 1

4. 3
8
Решение задач по теме  окислительно-восстановительные реакции. (   С1) 1

5. 3
9
Решение задач по теме  окислительно-восстановительные реакции. ( С1) 1



6. 4
0
Решение сложных задач 1

7. 4
1
Решение сложных задач 1

8. 6. 2. Металлы 6
9. 4

2
 Металлы — химические элементы и простые вещества. ( Аl.) 1

10.4
3
Металлы главных подгрупп. (щелочные) 1

11.4
4
 Металлы побочных подгрупп-Zn/Cr/Fe 1

12.4
5
 Решение С2 1

13.4
6
 Тестовый контроль 1

14.4
7
Практическая работа № 3  « Решение экспериментальных задач». 1

15. 3. Неметаллы 5

16.4
8
Неметаллы — химические элементы и простые вещества.hal/N2 1

17.4
9
 Кислород.  Углерод 1



18.5
0
 Галогены и благородные газы. 1

19.5
1
 Тестовый контроль 1

20.5
2
Решение сложных задач 1

21. 4. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 3

22.5
3
 Общая характеристика неорганических и органических соединений. 1

23.5
4
 Генетическая взаимосвязь неорганических и органических веществ. 1

24.5
5
Практическая работа № 4  « Решение экспериментальных задач на 
распознавание  веществ».

1

25. 5. Производство и применение веществ и материалов 7

26.5
6
 Химическая технология современного производства. Промышленный синтез 
аммиака.  Составление альбомов с производствами.

1

27.5
7
. Просмотр Презентаций 1

28.5
8
 Тестовый контроль 1

29.5 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 1



9
30.6

0
 Решение задач по теме «Химические производства» 1

31.6
1
 Решение КИМов 1

32. 6.Методы познания в химии 6

33.6
2
Решение КИМов 1

34.6
3
  Практикум по теме  «Смеси и  растворы веществ». 1

35.6
4
 Решение задач на вывод химических формул 1

36.6
5
   Решение задач на вывод химических формул

  

3

4.Фонд оценочных средств

№п/п Автор Название Форма 



контроля

1

В. В. Еремин, А. 
А. Дроздов, И. В. 

Еремина, В. И. 
Махонина, 

О. Ю. Симонова, 
Э. Ю. Керимов

Методическое пособие к 
учебнику В. В. Еремина, Н. Е. 
Кузьменко, В. И. Теренина и 

др. «Химия. Углубленный 
уровень». 10 класс . — М. : 

Дрофа, 2018. — 339 с.

для текущего 
и итогового 

контроля

В. В. Еремин, А. 
А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Н.В. 
Волков, Н.В. 

Фирстова. 
Керимов

Методическое пособие к 
учебнику В. В. Еремина, Н. Е. 
Кузьменко, А.А. Дроздова и 
др. «Химия. Углубленный 
уровень». 10 класс . — М. : 

Дрофа, 2018. — 423 с.

для текущего 
и итогового 

контроля

5.Материально – техническое обеспечение
3.  Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 446 с.; Еремин В. В. Химия. 
Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. 
– 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с.

4. Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; 
под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с.
Компьютер, проектор, лабораторное оборудование по химии, реактивы, динамические модели, раздаточные 
тематические коллекции.



СОО-05

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА БИОЛОГИИ»



Рабочая программа внеурочной деятельности по  предмету «Биология» составлена на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. От 11.12.2020) (далее – ФГОС ООО; 
Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы среднего (полного) 
общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) автора В.Б. Захарова, 2015 г., полностью 
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ:
1.Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Дрофа,   2020.
2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Дрофа,   2020.

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественно-научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 
между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов;

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 
отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;



использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 
культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «естественно-научные предметы». Внеурочная 
деятельность программы по биологии рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель). 

 Материал курса биологии по классам располагается следующим образом:
 в 11 классе «Общая биология»
 повторение материала за 6 класс «растения»
 повторение материала за 7 класс «Животные»
 повторение материала за 8 класс «Человек»
      Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание предмета.
3. Тематическое планирование.
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
5. Фонд оценочных средств.
5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
6. Фонд оценочных средств.
Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный, итоговый.

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по биологии 11 класс «За страницами учебника биологии»

1. Пояснительная записка.
a. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. От 11.12.2020) 
(далее – ФГОС ООО)
3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об 
утверждении санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее - СанПиН 2.4.3648-20); 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
5. Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы 
среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) автора В.Б. 
Захарова, 2015 г., полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 
6. Учебный план МБУ СОШ ЗАТО Звёздный.

1.2. Общая  характеристика учебного предмета

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на 
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 
поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет 
знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 
проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования 
содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


– отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 
выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 
Экосистемы.

             При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание на то, что живая материя - это 
особая форма движения материи во Вселенной, управляемая законами, несводимыми к законам физики. 
Функционирование живой материи принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания только 
физических и химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также хранением, 
передачей и развёртыванием информации. Оперирование огромными объёмами информации возможно только 
благодаря наличию многоуровневых иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со 
своими носителями данных, языками программирования, переключением программ. Понимание этой сложной живой 
материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение её возможно только с использованием 
научных методов и достижений разных наук - физики, химии, математики, информатики.

           Целесообразно провести сравнение научного метода познания живой природы и ненаучных способов 
отражения действительности (например, искусства) При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти 
два способа познания мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При этом следует чётко понимать, 
что предметом естественных наук является умопостигаемое, тогда как содержание произведений искусства 
постигается эмоциями. Следует уделить внимание роли гипотезы в развитии биологии. Необходимо обратить 
внимание на то, что некоторые биологические явления (возникновение жизни, макроэволюционные события) 
невозможно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструировать и проверять косвенными 
методами.
          Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых есть соответствующие условия в 
классе. По некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для 
которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных работ можно предложить 
учащимся изготовление наглядных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет.



          Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады. 
Кроме докладов, посвящённых научным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых 
истории науки и великим учёным.
           Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех 
ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 
значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 
дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 
ценностных ориентаций. 
           Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке программы 
учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, 
химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические 
процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. 
В старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 
горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, 
химии, географии.

1.3.Цели и задачи реализации и содержания предмета

Цели изучения биологии на профильном уровне:

Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 
современной естественно-научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 



между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов;

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 
отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 
культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

1.4.Описание места учебного предмета курса в учебном плане

Программа внеурочной деятельности по биологииа разработана на основе федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебных недель). 

1.5.Планируемые результаты изучения программы курса биологии

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; 
синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования 
Г. Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 
зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 



(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей (изменчивости; 
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 
учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; 
пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; 
размножение; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение 
гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 
географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;
·  особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и 
мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 
(структура);
·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, 
саморазвития и смены экосистем.
Уметь (владеть способами деятельности):
·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; 
наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии 
на формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; 
вклада биологических теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития 
медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 
наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для развития 
селекции;
·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя 
биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, 
эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 
биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства 
человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения 
многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;



·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад 
выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 
изменения в биосфере;
·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального 
существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных 
экологических проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас;
·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к среде 
обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных 
организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 
окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами;
·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 
пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 
направлений эволюции;
·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; 
составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), 
анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 
исследований.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть 
компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 
здоровья):
·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 



среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение).
·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении 
утопающего.
Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 
Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 
мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 
 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 
 отличать научные методы, используемые в биологии; 
 определять место биологии в системе естественных наук. 
 доказывать, что организм – единое целое; 
 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы; 
 обосновывать единство органического мира; 
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя 
следующие умения: 

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;
 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 
 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 
 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 
проверяемых видов деятельности.



           Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения 
образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую 
программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного 
предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются умения, 
основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, 
решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, 
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

        Методы достижения целей 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 
Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный. Формы обучения: 
групповые, фронтальные, индивидуальные. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 
Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся более глубоко осмыслить 
эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 
Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации 
знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 
       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и 
направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приёмы. 
Типы уроков: 
проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практические занятия (коллективная работа); проблемно-
лабораторные занятия (групповая работа);  исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-



семинар; урок решения задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; 
учебный мозговой штурм; урок-интервью;  урок - медицинский консилиум. 
          Механизмы формирования ключевых компетенций 
         При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию ключевых компетенций. 
Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, 
кооперативных и проблемных. Так, для качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической 
информации - находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических словарях, 
справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических терминов и материал о разных 
живых организмах. 
        Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, 
анализировать сказанное другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы 
в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована 
при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения способствует оптимизации процесса 
усвоения биологического содержания. 
  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию с позиции решаемой 
задачи.

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. 
 проводить информационно-смысловой анализ текста.
 формулировать аргументированные выводы. ñ использовать полученную информацию для успешного 

планирования и реализации собственной деятельности. 
 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных носителях. 

      Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются образовательные 
компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются: 
учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 
реальными познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки; 



коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи реальных 
объектов (телевизор, магнитофон, компьютер,т.д.), 
информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 
самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять 
и предавать ее. 
          Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система методов, 
обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их 
мыслительных способностей и повышающих интерес детей к самостоятельному процессу познания: 

 Метод проблемизации. 
 Метод выдвижения гипотез 
 Метод уяснения 
 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы. 
 Метод исследовательского изучения 
 Создание проблемной ситуации 
 Метод проектной деятельности 

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на профильном уровне являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации, творческая деятельность. 
       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: текущий, промежуточный, 
итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

 Использование ИКТ 
 Система оценки достижений обучающихся 
 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий 

позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы 
формируют основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при 
подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы 



 Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше подготовиться к выпускному экзамену в 
форме ЕГЭ. 

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они защищают в рамках «недели 
биологии». 

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового инструментария (тестов), 
заложенного в содержание УМК. 

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, которые могут 
использоваться для углубления и обобщения знаний 
           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться компьютерные модели, 
компьютерные тесты и лабораторные работы, как при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при 
дистанционном общении с преподавателем. 

2.Содержание изучаемого предмета

Блок 1. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни (1 час)

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой материи, происхождение жизни 
на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История развития биологии как науки с античных времен до наших дней.

Блок 2.  Химический состав живых организмов (3 часа)

Элементный и молекулярный состав. Неорганические вещества: вода, минеральные соли. Органические вещества: 
углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. Строение и функции неорганических и органических веществ.

Блок 3. Строение клетки (3 часа)

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, одномембранные, 
двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия клеток прокариот и эукариот.

Блок 4. Обмен веществ и превращение энергии (3 часа)



Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме: ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция 
(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка.

Блок 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (2 часа)

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов 
(онтогенез).

 

Блок 6. Генетика и селекция (4 часа)

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное и моногибридное 
скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения 
культурных растений.

Блок 7. Эволюция (2 часа)

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека.

Блок 8. Экология и учение о биосфере (2 часа)

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере.

Блок 9. Многообразие живых организмов (2 часа)

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники.

Блок 10. Царство растения (3 часа)



Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и генеративные 
органы высших растений. Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и 
покрытосеменные растения. Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения.

Блок 11. Царство животные (3 часа)

Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские 
черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые. Тип Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 
Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные.

Блок 12. Человек и его здоровье (4 часа)

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. Пищеварительная система и обмен 
веществ. Дыхательная и выделительная система. Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная 
система и высшая нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы 
внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека.

Блок 13. Тестирование учащихся по пройденным темам курса (2 часа)

Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет, ориентированность на задания

части С

3.Тематическое планирование
11 класс

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№ 
п/
п

Тема Содержание Количе
ство 

часов

Дата

Блок 1. Общая биология. 
Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение 
жизни

1

1. Биологические науки. Методы 
исследования. Уровни 

организации живой материи. 
Свойства живого.

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, 
уровни организации живой материи, происхождение 
жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. 

История развития биологии как науки с античных времен 
до наших дней.

1

Блок 2. Химический состав 
живых организмов

3

2. Элементный и молекулярный 
состав живых организмов.

Макро-, микро-, ультрамикроэлементы. Содержание 
неорганических и органических веществ в живом 

организме.

1

3. Неорганические вещества. Вода и минеральные соли, их строение и функции. 1

4. Органические вещества. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, их 
строение и функции.

1

Блок 3. Строение клетки 3

5. Мембранные органоиды клетки. Клеточная мембрана, ядро, ЭПС, комплекс Гольджи, 
лизосомы, пероксисомы, вакуоли, митохондрии, 

1



пластиды.

6. Немембранные органоиды 
клетки.

Рибосомы, цитоскелет, клеточные включения. 1

7. Основные различия клеток 
прокариот и эукариот.

Признаки прокариот и эукариот. Сходства и различия в 
строении клеток грибов, растений и животных.

1

Блок 4. Обмен веществ и 
превращение энергии

3

8. Типы питания живых 
организмов. Метаболизм.

Автотрофное и гетеротрофное питание. Пластический и 
энергетический обмен.

1

9. АТФ и её роль в метаболизме. Строение и функции АТФ. Местонахождение в клетке. 1

10
.

Биосинтез белка. Генетический код. Транскрипция и трансляция. 1

Блок 5. Размножение и 
индивидуальное развитие 

организмов

2

11
.

Воспроизведение клеток: митоз и 
мейоз.

Клеточный цикл. Фазы митоза и мейоза. Сходства и 
различия митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза.

1

12
.

Размножение организмов. 
Индивидуальное развитие 

организмов.

Бесполое и половое размножение. Гаметогенез. 
Оплодотворение. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды онтогенеза. Зародышевые листки.

1

Блок 6. Генетика и селекция 4



13
.

Моногибридное скрещивание. 
Первый и второй закон Г. 

Менделя.

Наследственность и изменчивость организмов. 
Гибридологический метод. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Аллельные гены. Первый и 
второй закон Г. Менделя. Неполное доминирование и 

анализирующее скрещивание.

1

14
.

Дигибридное скрещивание. 
Третий закон Г. Менделя.

Расщепление по генотипу и фенотипу при дигибридном 
скрещивании. Третий закон Г. Менделя.

1

15
.

Генетика пола, сцепленное с 
полом наследование. Методы 

генетики.

Кариотип организма. Половые хромосомы. Сцепленное с 
полом наследование. Методы генетики: генеалогический, 

популяционный, близнецовый, цитогенетический, 
биохимический.

1

16
.

Методы селекции. Центры 
происхождения культурных 

растений.

Задачи и значение селекции.

Методы селекции: гибридизация и отбор.

Массовый и индивидуальный отбор.

Близкородственное скрещивание. Межвидовая 
гибридизация.

Искусственный мутагенез. Центры происхождения 
культурных растений.

1

Блок 7. Эволюция 2

17
.

Эволюционное учение 
Ч.Дарвина. Синтетическая теория 

Основные положения эволюционной теории Дарвина. 
Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Роль 

1



эволюции. эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Результаты 

эволюции. Доказательства эволюции живой природы.

18
.

Развитие органического мира. 
Происхождение человека

Развитие органического мира в криптозое и фанерозое. 
Основные стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека.

Расы и их происхождение.

1

Блок 8. Экология и учение о 
биосфере

2

19
.

Экологические факторы.

Популяции.

Экологические факторы среды: абиотические, 
биотические и антропогенные.

Основные экологические характеристики популяции. 
Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме.

1

20
.

Экологические системы. Понятие 
о биосфере.

Экосистема, её основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 
(агроценоз) как искусственное сообщество организмов.

Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 
основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения 

1



жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы. Современные экологические 
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека 
в экосистемах.

Блок 9. Многообразие живых 
организмов

2

21
.

Вирусы. Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль 
бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Цикл развития 

вируса. Вирусные заболевания.

1

22
.

Грибы. Лишайники. Отличительные особенности грибов. Многообразие 
грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 
Лишайники – симбиотические организмы. Роль 

лишайников в природе и жизни человека.

1

Блок 10. Царство растения 3

23
.

Подцарство низшие растения, 
водоросли.

Подцарство высшие растения: 
споровые, семенные растения.

Строение, жизнедеятельность, размножение низших и 
высших растений.

1

24
.

Отделы: голосеменные и 
покрытосеменные растения.

Строение, жизнедеятельность, размножение 
голосеменных и покрытосеменных растений.

1



25
.

Семейства класса Однодольные.

Семейства класса Двудольные.

Признаки класса Однодольные. Признаки класса 
Двудольные. Семейства класса Однодольные: Злаки, 

Лилейные.

Семейства класса Двудольные: Крестоцветные, 
Розоцветные, Сложноцветные, Пасленовые, 

Мотыльковые.

1

Блок 11. Царство животные 3

26
.

Подцарство Одноклеточные. 
Подцарство Многоклеточные.

Подцарство Одноклеточные: тип Простейшие.

Подцарство Многоклеточные: тип Кишечнополостные, 
тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые 

черви, тип Моллюски.

1

27
.

Тип Членистоногие. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые.

1

28
.

Тип Хордовые. Тип Хордовые. Классы: Ланцетники, Рыбы, 
Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие.

1

Блок 12. Человек и его здоровье 4

29
.

Ткани, органы, регуляция 
жизнедеятельности. Опорно-

двигательная система. 
Пищеварительная система и 

обмен веществ.

Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, 
нервная. Системы органов: покровная, опорно-
двигательная, дыхательная, пищеварительная, 
кровеносная, выделительная, нервная, половая, 

1



эндокринная. Нейрогуморальная регуляция.

Скелет человека. Мышцы и их функции.

Питание. Пищеварение. Роль ферментов в пищеварении. 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны 

обмена веществ и энергии. Витамины.

30
.

Дыхательная и выделительная 
система.

Кровеносная система,  первая 
помощь при кровотечениях.

Дыхательная система: строение и функции.

Мочевыделительная система: строение и функции. Кровь 
и ее функции. Кровеносная система: строение и 
функции. Первая помощь при кровотечениях.

1

31
.

Нервная система и высшая 
нервная деятельность человека. 

Органы чувств.

Нервная система: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга.

Высшая нервная деятельность человека.

Органы чувств и их значение в жизни человека. 
Сенсорные системы, их строение и функции.

1

32
.

Кожа и её производные.

Железы внутренней и внешней 
секреции. Размножение и 

развитие человека.

Покровы тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Поддержание температуры тела. Железы внутренней и 
внешней секреции. Размножение и развитие человека.

1

Блок 13. Тестирование 
учащихся по пройденным 

2



темам курса

33
.

Проведение пробного экзамена Решение вариантов ЕГЭ 1

34
.

Анализ результатов пробного 
экзамена

Разбор вариантов ЕГЭ 1

4.      Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств  для 11 класса.

№ пп Автор разработки
Наименование оценочных

средств
Примечание

1
Мишакова В.Н., 
ДорогинаЛ.В., 

Агафонова И.Б. 

Решение задач по генетике, 
М.:Дрофа, 2020

для текущего 
и итогового 

контроля

2 В.Б. Захаров 
Методическое пособие к 
учебнику В.Б. Захарова 
Биология Общая биология 10 
класс углублённый уровень, 

для текущего 
и итогового 

контроля



М.: Дрофа, 2019

3 В.Б. Захаров, М.В. 
Демичев

Методическое пособие к 
учебнику В. Б. Захаро-

ва, С. Г. Мамонтова, Н. И. 
Сонина, Е. Т. Захаровой

«Биология. Общая биология. 
Углублённый уровень.

11 класс», М. :

Дрофа, 2019. — 176 с. — 
(Российский учебник).

для текущего 
и итогового 

контроля

5.Материально-техническое обеспечение

                 Учебно-методический комплект. В состав УМК входят:
1.Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Дрофа,   2020.

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Дрофа,   2020.

Техническое обеспечение:



1. компьютер
2. Проектор
3. Экран
4. Наглядные пособия



СОО-06

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИСТОРИИ»



Пояснительная записка

Средняя (полная) общая школа предполагает актуализацию знаний, полученных в основной школе. Она должна 
отличаться более высоким уровнем обобщения материала, углублением сложившихся ранее представлений на основе 
знакомства с различными точками зрения и подходами, для формирования целостной и всесторонней картины 
исторического развития России. В итоге различия между существующими ступенями исторического образования 
должно носить не количественный, а качественный характер, что подразумевает не столько увеличение суммы фактов, 
подробностей и деталей, изучаемых на каждой ступени, сколько качественное изменение вектора образования – от 
усвоения элементарных знаний до ознакомления с достижениями современной науки – и овладение начальными 
навыками самостоятельного научного исследования. Таким образом, в содержании образования все более важным 
становится не знания, а компетентность, объединяющий интеллектуальную, навыковую и ценностную составляющую 
образования. 

Спецкурс «За страницами учебника истории»  рассчитан на 30 занятия по 1час. Всего 30 часа. Учащиеся при этом 
получают возможность провести своего рода исследование, осуществить самостоятельный поиск решений, 
обмениваться мнениями, приходят к верному решению. 

Курс носит практико-ориентированный характер. Основные формы организации работы учащихся на уроке: 
индивидуальная, групповая, парная. В ходе курса применяются различные приёмы для активизации памяти и 
запоминания важнейшей информации, составление и проработку опорных графических конспектов, синхронических и 
сравнительных таблиц.

Данная программа, предназначенная для 10  класса, составлена в соответствии с

 Федеральный закон РФ от 29.12 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 ФГОС ООО приказ от 01.02.2011 N 1897,
 Примерной программы основного среднего (полного) общего образования по истории и  авторских программ 

Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. «Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века», Буганова В. И,. 
Зырянова П. Н, Сахарова А. Н. «История России с древнейших времен до 1917 г.



Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:
1. А. Н. Сахаров, В. И. Буганов. История. История России с древнейших времён до конца XVII века. Учебник. 10 
класс. Под ред. А. Н. Сахарова М. «Просвещение» 2015 
2. В. И. Буганов, П. Н. Зырянов, А. Н. Сахаров. История. История России. Конец XVII – XIX век. Учебник. 10 класс. 
Под ред. А. Н. Сахарова (Ч. 2) М. «Просвещение» 2015
3. Загладин Н.В., С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров История Отечества XX-начало XXIвека. Учебник для 
11 класса
4. История России. 11 класс. В 2 ч.:углублённый уровень/ О.В. Волобуев, И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко

Цель данного курса - углубление подготовки учащихся по предмету, повторение и систематизация знаний посредством 
работы над проблемными задачами, работой с картами и другими историческими источниками.

Основные образовательные задачи курса:

-расширить знания по истории России, предусматривающие формирование устойчивого интереса к предмету;

-повысить уровень логического мышления учащихся;

-сформировать и закрепить системы научных (логических и образных) знаний и представлений обо всех достаточно 
значимых событиях, явлениях и процессах отечественной истории с древнейших времён до конца XIX века;

-дать возможность учащимся получить знания, которые не входят в перечень образовательных программ.

Развивающие задачи курса:

-развивать умение самостоятельно извлекать информацию из исторического источника, применять её для решения 
познавательных задач;

-способствовать развитию речи учащихся;

-совершенствовать навык работы с книгой (учебником, атласом, справочной литературой);

-создать условия для реализации обучающимися своих образовательных потенциальных возможностей.



Воспитательные задачи курса:

-формировать современное историческое сознание и развитие ценностей прошлого в их связи с настоящим;

-повышать интерес к гуманитарному образованию;

-воспитывать патриотизм и гражданственность, социальную ответственность;

По окончании курса учащиеся должны знать:

-основные понятия и термины, используемые в исторической науке;

-основные этапы и особенности исторического процесса в России;

-определять, объяснять, аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и 
их оценку.

По окончании курса учащиеся должны уметь:

-читать историческую карту с опорой на легенду;

-составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности;

-соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы;

-осознанно воспроизводить учебный материал по истории;

-применять теоретические знания на практике (как ранее известные, так и полученные на занятиях спецкурса);

-узнавать и называть изображенное на карте географическое пространство;

-определять последовательность и время, отображенных на карте событий;

-правильно читать отраженную на карте действительность;

-применять карту при анализе исторической информации.



Виды деятельности:

1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т.д. Позволяет 
систематизировать учебную информацию, расположить ее в логической последовательности, выделить главное, 
аргументировать свою позицию, закрепить знания и умения практически.

2. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом анализа и сопоставления сравниваемых 
фактов и обобщения исторических событий.

3. Составление биографических справок – характеристик исторических личностей. На основе оценок деятельности 
личности, историками и современниками, дети учатся давать собственную аргументированную оценку.

4. Работа с исторической картой. Этот вид учебной деятельности позволяет не только получить 
систематизированную историческую информацию о том или ином событии, явлении, процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-географическом пространстве.

5. Анализ исторических источников (документов). Один из ведущих видов познавательной деятельности в процессе 
изучения истории, который способствует формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, оценка и критическое отношение к различным интерпретациям исторических фактов.

6. Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид учебной деятельности способствует 
формированию навыков поисковой и аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.



7. Рецензия на ответ товарища. Эта работа способствует формированию умений объективной само- и взаимооценки 
учебной деятельности по определенным критериям, навыков рефлексии и коррекции учебной работы и ее последующего 
воспроизводства в соответствии с индивидуальной траекторией обучения.

8. Задания на образную реконструкцию исторических фактов:

• Изложение исторических событий от имени одного из участников, свидетелей, современников или потомков;

• Изложение сути исторических событий в диалоге, споре, беседе их непосредственных участников, 
представляющих разные (противоположные) мнения и оценки.

Место учебного предмета в учебном плане

На изучение курса «За страницами учебника истории» в 10 классе отводится 1 час в неделю (всего 30 ч.)

клас
с

количество 
часов в неделю

количество 
часов за год

количество 
учебных недель

11 2 68 34

Курс рассчитан на учащихся с разной степенью мотивации и обученности.

Контроль и оценка результатов осуществляется путем проведения контрольных срезов знаний.

Результатом изучения курса является успешное применение предметных компетенций на практике .

                                        Содержание учебного курса.
Номер 
заняти

я

Тема Содержание



Происхождение и расселение восточных славян. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Восточные славяне и соседние племена.

1 Восточные 
славяне

Мини-тест.  Домашнее задание
Военная демократия и создание государства. Легенда о призвании варягов и «норманнская 
теория». Деятельность первых киевских князей. Владимир и крещение Руси. Основные 
черты экономического строя Киевской Руси. Расцвет государства при Ярославе Мудром.  
«Русская Правда». Политика Ярославичей. Предпосылки раздробленности. Деятельность 
Владимира Мономаха.

2-5 Киевская Русь

Мини-тест. Домашнее задание
Причины политической раздробленности на Руси. Особенности развития Южной, Юго-
Западной и Северо-Западной Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Особенности 
развития Новгорода. Борьба Новгорода с агрессией с Запада.

6-8 Политическая 
раздробленность 
на Руси

Объединение монгольских племен и первые завоевания монголов. Битва на Калке. Походы 
Батыя на Русь и установление татаро-монгольского ига. Создание Золотой Орды. Орда как 
паразитическое государство. Роль татаро-монгольского ига в русской истории. Борьба с 
европейскими захватчиками.

9-12 Монголо-
татарское 
нашествие и 
европейская 
агрессия Мини-тест. Домашнее задание

Образование Московского княжества и деятельность первых московских князей. Иван I 
Калита. Борьба московских и тверских князей за господство в русских землях. Причины 
возвышения Москвы. Куликовская битва и ее значение. Конец ордынского ига. Значение 
ига в русской истории. Московская Русь при Иване III. Политическая система 
Московского государства. Экономика Московской Руси и ее особенности. Сословная и 
классовая структура. Византийское наследство на Руси. «Москва – третий Рим». 
Государство и церковь.

13-16 Объединение 
земель вокруг 
Москвы и 
создание единого 
государства

Мини-тест. Домашнее задание
17-20 Деятельность 

Ивана Грозного
Политическая борьба второй четверти XVI века. Елена Глинская. Реформы Ивана IV и 
Избранной Рады. Централизация управления и усиление царской власти. Судебник 1550г. 



Земские соборы, их функции. Внешняя политика первых лет правления Ивана IV. 
Опричный террор: причины и последствия. Ливонская война и набеги крымских ханов.
Итоги правления Ивана IV. Экономические и социальные изменения в русском обществе 
конца XVI века. Правление Федора Иоанновича
Мини-тест.
Причины Смутного времени. Классы и сословия России накануне Смуты. Правление 
Бориса Годунова. Крестьянские, казацкие и городские движения. Лжедмитрий I: поход на 
Москву, победа и гибель. Движение Болотникова. Боярская верхушка в период Смуты. 
Правление Василия Шуйского, семибоярщина, призвание Владислава. Иностранная 
интервенция. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Земский собор 1613 года и приход к власти династии Романовых. Итоги 
Смуты. Классы и сословия после Смутного времени.

20-25 Смутное время

Мини-тест. Домашнее задание
Экономическое развитие России в XVII веке и его особенности в сравнении со странами 
Западной Европы. Крепостное право в России и его роль в экономической и политической 
организации общества. Соборное уложение1649 г. «бунташный век». Городские восстания 
середины XVII в. Крестьянская война СТ. Разина, Ее итоги. Государство и церковь в XVII 
в. Церковный раскол и его роль в дальнейшей истории Руси. Внешняя политика России 
XVII века. Основные направления. Присоединение Левобережной Украины. «Внутренняя 
колонизация» и ее роль. Политическая борьба в 80-е гг. XVII в.

26-30 Россия в XVII 
веке

Мини-тест. Домашнее задание
Причины и предпосылки реформ. Начало деятельности Петра: Азовские походы, «Великое 
посольство». Начало Северной войны. Военные реформы Петра. Государственно-
административные реформы. Сословная политика Петра. Табель о рангах. Создание 
абсолютистского государства. Европеизация жизни и изменения в культуре. 
Экономические реформы Петра I и их итог. Восстания при Петре. Хроника Северной 
войны. Итоги и значение петровских реформ.

31-35  Россия в 18в. 
Модернизация. 
Реформы Петра I

Мини-тест.



Первые наследники Петра I: Екатерина, Меньшиков, Петр II. Попытка «верховников»1830 
г. и ее провал. Правление Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Внешняя политика 
России во второй четверти XVIII века. Семилетняя война. Последний дворцовый 
переворот XVIII века.

36-40 Дворцовые 
перевороты

Мини-тест.
«Дворянские реформы» Екатерины II. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». 
Экономическое состояние России во второй половине XVIII века. Зарождение 
капитализма в России. Крестьянская война Е. Пугачева. Внешняя политика Екатерины II и 
ее основные направления. Роль России в мировой политике. Россия и Просвещение. 
Абсолютизм Павла I. Причины и особенности переворота 1801 года.

41-46 Просвященный 
абсолютизм. Петр 
1 и Екатерина 2, 
исторические 
портреты, 
сравнение, 
оценки.

Мини-тест. Домашнее задание

47-50 Россия в XIX 
веке. Особенности 
правления 
императоров 19в. 
Крестьянский 
вопрос в 19в. 
Государственное 
управление в 19в. 
Общественное 
движение
Восточный 
вопрос во 
внешней 

Реформы первых лет правления Александра I. Их причины и 
результаты. Деятельность М.М. Сперанского. Внешняя политика России до 1812 года. 
Война 1812 года. Причины войны. Отступление русской армии. Бородинская битва и 
оставление Москвы. Отступление Наполеона и победа русских войск. Заграничный поход 
русской армии. Итоги войны для русского общества. Аракчеевщина. Реформы в Польше, 
Прибалтике и Финляндии. Деятельность «Священного союза» Возникновение 
декабристского движения. Программы декабристов. Декабризм как буржуазно-
демократическая идеология. Восстание декабристов. Причины поражения и итоги.
Мини-тест.



политике в 18-
19в..
Россия в XIX 
веке. Особенности 
правления 
императоров 19в. 
Крестьянский 
вопрос в 19в. 
Государственное 
управление в 19в. 
Общественное 
движение
Восточный 
вопрос во 
внешней 
политике в 19в..

Внутренняя политика Николая 1. Усиление реакции, бюрократизация и централизация 
государственного аппарата. Внешняя политика Николая. «Восточный вопрос» и борьба с 
революционным движением в Европе. Кавказская война 1817 – 1864. Официальная 
идеология. «Православие. Самодержавие. Народность» Либеральная идеология в России: 
западники и славянофилы. П.Я. Чаадаев. Революционеры в России: деятельность А.И. 
Герцена, петрашевцев, Кирилло-Мефодиевского общества. Крымская война – попытка 
разрешения «восточного вопроса». Этапы войны. Осада Севастополя. Крах николаевской 
политики и его причины. Развитие культуры в первой половине XIX в.

51-55 Россия в XIX 
веке. Особенности 
правления 
императоров 19в. 
Крестьянский 
вопрос в 19в. 
Государственное 
управление в 19в. 
Общественное 
движение
Восточный 
вопрос во 

Реформы Александра II



внешней 
политике в 19в..

57-60 Россия в XIX 
веке. Особенности 
правления 
императоров 19в. 
Крестьянский 
вопрос в 19в. 
Государственное 
управление в 19в. 
Общественное 
движение
Восточный 
вопрос во 
внешней 
политике в 19в..

Контрреформы Александра III. Начало ХХ века.

60-68 Итоговые 
консультации

Повторение Россия с 9по 19 вв.

Литература

Список учебно-методической литературы для учащихся и учителя.
1.Филиппова А.В. История России 1945-2008 гг.- М.: Просвещение ,2008 .
2. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова «Хрестоматия по истории России с древнейших времен до конца XVIII века».-  М.: 
Просвещение,1989 .
3.А.Н. Сахаров «История России конец  XVII – XIX век»- М.: Просвещение ,2010 .
4.А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.  Мироненко «История России XX – начало XXI века.- М.: Просвещение ,2009 
.
5.М.Н. Чернова, В.Я. Румянцев «Работа с документами на уроках истории».- М.: Айрис пресс 2008 .



6.А.Н. Сахаров «История России XX – начало  XXI века»  - М.: Просвещение, 2010 .
1. Барабанов В.В, Николаев И.М., Рожков Б.Г. «История. Справочник школьника".-М.: АСТ, 2016
2. Лебедева Р.Н. «История. 5-11 классы. В схемах и таблицах. ФГОС".-М: Экзамен, 2016

Список электронных образовательных ресурсов.

1. Археология России:http://www.archeologia.ru/. 
2. Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия до 21 в.»:    

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm. 
3. Библиотека литературы Древней Руси: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
4. Виртуальный каталог икон:http://www.wco.ru/icons/. 
5. Древнерусская литература:http://old-russian.narod.ru/. 
6. Иконы Андрея Рублева:http://rublev.voskres.ru/. 
7. История литературы Древней Руси:http://ppf.asf.ru/drl/index.html.  
8. Полный свод богатырских былин:http://byliny.narod.ru/. 
9. Список материально-технического оснащения:
10.Компьютер.
11.Портреты «Полководцы России». «Полководцы ВОВ.»
12.Авторские презентации по периодам истории, по отдельным темам.
13.Комплекты таблиц «История России».
14.В.В.Кирилов. Серия синхронистских таблиц по истории.

http://www.archeologia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://www.wco.ru/icons/
http://old-russian.narod.ru/
http://rublev.voskres.ru/
http://ppf.asf.ru/drl/index.html
http://byliny.narod.ru/


СОО-07

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА» (ТОЧКА РОСТА)



Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности по физике для 10-11 классов составлена на основе примерной 
программы по физике для 10-11 классов (под редакцией Кузнецова А.А.), М.: «Просвещение», 2017 и соответствует

- Федеральному Закону «Об  образовании в Российской Федерации»

№273-ФЗ от 29.12.2012 года;

-Федеральному образовательному стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 
Министерства образования и науки РФ

№287 от 31.05.2021 года;

-Образовательной программе основного общего образования;

-Учебному плану школы;

 Примерной программе основного общего образования по физике (базовый уровень).
Данная рабочая программа внеурочной деятельности по физике для 10-11 классов составлена на основе ФОП 

СОО МБУ СОШ ЗАТО Звёздный и с учётом методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологичной направленностей («Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6) и предусматривает проведение занятий с использованием 
оборудования центра

«Точка роста»

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» 
(с использованием оборудования



«Точка роста») в 10-11 классах.

Реализация программы способствует достижению следующих результатов:

Личностные:
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач.

Метапредметные:
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научится:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;



 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием 
учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве

Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связах;
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными 

приемами решения, осознания деятельности по решению задачи.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащихся:



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;
Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Предметные:
 ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их применимости;
 понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы;
понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и явления природы;
 знание модели поиска решений для задач по физике;
 знать теоретические основы математики.
 примечать модели явлений и объектов окружающего мира;
 анализировать условие задачи;
 переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой;



 составлять план решения;
 выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы;
 владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи.

Содержание программы внеурочной деятельности 7 класс
Введение. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности.

Роль эксперимента в жизни человека.
Теория: Изучить основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений, максимальная 

погрешность косвенных измерений, учет погрешностей измерений при построении графиков. Представление 
результатов измерений в форме таблиц и графиков.

Практика: Основы теории погрешностей применять при выполнении экспериментальных задач, практических 
работ. (с использованием оборудования «Точка роста»)

Характеристика основных видов деятельности:

Приводить примеры объектов изучения физики (физические явления, физическое тело, вещество, физическое 
поле). Наблюдать и анализировать физические явления (фиксировать изменения свойств объектов, сравнивать их и 
обобщать). Познакомиться с экспериментальным методом исследования природы. Сборка приборов и конструкций. 
Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение 
неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных.

Механика.
Теория: Равномерное и неравномерное движение. Графическое представление движения. Решение графических 

задач, расчет пути и средней скорости неравномерного движения. Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. 
Применение данных физических понятий в жизнедеятельности человека. Сила упругости, сила трения.



Практика: Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации 
пружины. Определение коэффициента трения на трибометре. (с использованием оборудования «Точка роста»)

Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления.

Характеристика основных видов деятельности:

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение свойств приборов по 
чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций. Изображать систему координат, выбирать тело 
отсчёта и связывать его с системой координат. Использовать систему координат для изучения прямолинейного 
движения тела. Сборка приборов и конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных 
и практических работ (с использованием оборудования «Точка роста»). Диагностика и устранение неисправностей 
приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных.

Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. Разработка новых 
вариантов опытов. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. Работа в малых группах. Анализируют, 
выбирают и обосновывают своё решение, действия. Представление результатов парной, групповой деятельности. 
Участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения.

Гидростатика.
Теория: Закон Архимеда, Закон Паскаля, гидростатическое давление, сообщающиеся сосуды, гидравлические 

машины.

Практика: задачи: выталкивающая сила в различных системах; приборы в задачах (сообщающиеся сосуды, 
гидравлические машины, рычаги, блоки).

Экспериментальные задания:

 измерение силы Архимеда,



 измерение момента силы, действующего на рычаг,
 измерение работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или неподвижного блока (с 

использованием оборудования
«Точка роста»)

Характеристика основных видов деятельности:

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Сборка приборов и конструкций. 
Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение 
неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и 
моделирование. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё решение, действия. 
Представление результатов парной, групповой деятельности. Подготовка сообщений и докладов. Участие в диалоге в 
соответствии с правилами речевого поведения.

Статика.
Теория: Блок. Рычаг. Равновесие твердых тел. Условия равновесия. Момент силы. Правило моментов. Центр 

тяжести. Исследование различных механических систем. Комбинированные задачи, используя условия равновесия.

Практика: Изготовление работающей системы блоков.

Характеристика основных видов деятельности:

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение свойств приборов по 
чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций. Наблюдать действие простых механизмов. 
Познакомиться с физической моделью «абсолютно твёрдое тело». Решать задачи на применение условия(правила) 
равновесия рычага. Применять условие (правило) равновесия рычага для объяснения действия различных 
инструментов, используемых в технике и в быту. Сборка приборов и конструкций. Использование измерительных 
приборов. Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. 



Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. Выполнение заданий 
по

усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов опытов. Разработка и проверка методики 
экспериментальной работы.

Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё решение, действия. Представление 
результатов парной, групповой деятельности. Подготовка сообщений и докладов. Осуществляют самооценку, 
взаимооценку деятельности. Участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения.

 класс
Тепловые явления.

Тепловое расширение тел. Процессы плавления и отвердевания, испарения и

конденсации. Теплопередача. Влажность воздуха на разных континентах.

Демонстрации: 1. Наблюдение таяния льда в воде.

 Скорость испарения различных жидкостей.
 Тепловые двигатели будущего.
Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»)

 Изменения длины тела при нагревании и охлаждении.
 Отливка парафинового солдатика.
 Наблюдение за плавлением льда
 От чего зависит скорость испарения жидкости?
 Наблюдение теплопроводности воды и воздуха.
Характеристика основных видов деятельности:



Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Умеют с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию. Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических работ. 
Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 
Конструирование и моделирование.

Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов опытов. Разработка и 
проверка методики экспериментальной работы. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё 
решение, действия. Представление результатов парной, групповой деятельности. Участие в диалоге в соответствии с 
правилами речевого поведения.

Электрические явления.
Микромир. Модели атома, существовавшие до начала XIX. История открытия и действия гальванического 

элемента. История создания электрофорной машины. Опыт Вольта. Электрический ток в электролитах.

Демонстрации: (с использованием оборудования «Точка роста»)

 Модели атомов.
 Гальванические элементы.
 Работа электрофорной машины.
 Опыты Вольта и Гальвани.
Лабораторные работы:

 Создание гальванических элементов из подручных средств.
 Электрический ток в жидкостях.
Характеристика основных видов деятельности:

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Сравнивают способ и результат своих действий с 



образцом - листом сопровождения. Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. Осуществляют 
самоконтроль и взаимоконтроль. Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических 
работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 
Конструирование и моделирование.

Электромагнитные явления.
Магнитное поле в веществе. Магнитная аномалия. Магнитные бури. Разновидности электроизмерительных 

приборов. Разновидности электродвигателей.

Демонстрации (с использованием оборудования «Точка роста»):

 Наглядность поведения веществ в магнитном поле.
 Презентации о магнитном поле Земли и о магнитных бурях.
 Демонстрация разновидностей электроизмерительных приборов.
 Наглядность разновидностей электродвигателей.
Лабораторные работы: 1. Исследование различных электроизмерительных приборов.

Характеристика основных видов деятельности:

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Сравнивают способ и результат своих действий с 
образцом - листом сопровождения. Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. Осуществляют 
самоконтроль и взаимоконтроль.

 класс Кинематика
Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. Прямолинейное 

равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при равномерном прямолинейном движении по 
плоскости. Относительность движения. Сложение движений. Принцип независимости движений. Криволинейное 



движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая 
скорость. Период и частота вращения. Скорость

и ускорение при равномерном движении по окружности.

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»):

 Изучение движения свободно падающего тела.
 Изучение движения по окружности.
Примерные темы проектных и исследовательских работ:

 Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая дорожка».
 Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного падения тел.
 Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений.
 Применение свободного падения для измерения реакции человека.
 Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ.
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ 
по физике).

Динамика
Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием нескольких сил. Движение 

системы связанных тел. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Классы сил. Закон 
всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. Солнечная система. История развития 
представлений о Вселенной. Строение и эволюция Вселенной.

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»):

 Измерение массы тела с использованием векторного разложения



силы.

 Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на
примере машины Атвуда).

 Изучение трения скольжения.
Примерные темы проектных и исследовательских работ:

 Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы трения 
скольжения.

 Первые искусственные спутники Земли.
 Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в космосе?
 Тела Солнечной системы. Открытия на кончике пера.
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ 
по физике).

Механические колебания и волны
Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический и 

пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Длина и 
скорость волны. Звук.

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»):

Изучение колебаний нитяного маятника.

Примерные темы проектных и исследовательских работ:

 Струнные музыкальные инструменты.
 Колебательные системы в природе и технике.



Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 
обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ 
по физике).

Электромагнитные колебания и волны
Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ колебания. ЭМ волны и 

их свойства.

Примерные темы проектных и исследовательских работ:

 Принципы радиосвязи и телевидения.
 Влияние ЭМ излучений на живые организмы.
 Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ.
 Электромагнитное излучение СВЧ-печи.
 Историческая реконструкция опытов Ампера.
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ 
по физике).

Формы организации образовательного процесса:
 групповая;
 индивидуальная;
 фронтальная.

Ведущие технологии:
Используются элементы следующих технологий: проектная, проблемного обучения, информационно-

коммуникационная, критического мышления, проблемного диалога, игровая.

Основные методы работы на уроке:



Ведущими методами обучения являются: частично-поисковой, метод математического моделирования, 
аксиоматический метод.

Формы контроля:
Так как этот курс является дополнительным, то отметка в баллах не ставится.

Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения самоанализа и способствует 
развитию самостоятельности, как свойству личности учащегося. Выявление промежуточных и конечных результатов 
учащихся происходит через практическую деятельность; зачетные работы:

 тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением   разных   методов   решения   в   
виде текстового документа, презентации, флэш-анимации, видеоролика или web - страницы (сайта)

 выставка проектов, презентаций;
 демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде приложения, в том 

числе, презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале экспериментов; физические олимпиады.



СОО-08

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИНФОРМАТИКИ»



Рабочая программа внеурочной деятельности на тему: за страницами учебника формируется в соответствии с:

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 письмом «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672;

 Федеральным государственным образовательным стандаромт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413);

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении 
санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее - СанПиН 2.4.3648-20);

 Уставом школы.
Цель курса: создать условия для формирования у учащихся интеллектуальных и практических умений в области 

обработки информации, повышения интереса к изучению информатики; формирования умения самостоятельно 
приобретать и применять знания.

Основные задачи курса:

Обучающие:

 научить учащихся решать задачи информатики в объеме;

 подготовка к участию в олимпиадах по информатике,

развитие логического мышления и вычислительных навыков.

Воспитательные:

https://base.garant.ru/70188902/


формирование навыков самостоятельной работы, работы в малых группах;

формирование мировоззрения обучающихся, логической и эвристической

составляющих мышления, алгоритмического мышления через работу над решением задач;

формирование системы нравственных, межличностных отношений, культуры

общения;

воспитание привычки к труду, умения доводить начатое дело до конца.

Развивающие:

формирование навыков работы со справочной литературой, с компьютером;

развитие мышления через усвоение таких приемов мыслительной деятельности как

умения анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное,

доказывать, опровергать;

развитие пространственного воображения через решение различных задач;

развитие математического мышления, смекалки, эрудиции;

развитие у учащихся вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие

умозаключения.



 Место курса внеурочной деятельности в учебном плане

Программа реализуется в объеме 34 часов (1 час в неделю) в 11-х классах.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами изучения курса являются:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики;

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

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; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности, к как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем.

Метапредметными результатами изучения курса являются:

Регулятивные:

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;

 проговаривать последовательность действий на уроке;



уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с программами,

работать по предложенному учителем плану;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета характера сделанных ошибок.

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные:

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы,

интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;

владеть общими приемами решения задач;

преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей.

Коммуникативные:

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста);

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).



Содержание программы внеурочных занятий.

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.

Представление информации в памяти компьютера. Решение задач на определение количества информации.

Использование различных форматов при представлении чисел. Системы счисления

Понятие формального исполнителя. Система команд исполнителя. Среда формального исполнителя «Черепаха»

Файл. Каталог. Файловая система.

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. 
Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.

Понятие модели объекта. Роль цели при создании модели. Понятие информационной модели объекта.

Компьютерная сеть. Маска сети. Скорость передачи данных по каналу связи. Понятие поисковой системы. 
Правила формирования сложных запросов в поисковой системе.

Основные приемы работы с массивами. Процедуры и функции. Описание и вызов. Пример оформления 
процедуры. Стандартные функции. Синтаксис функции. Технология создания и использования

Высказывания. Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические выражения. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Упрощение логических выражений. Синтез 
логических выражений. Решение логических задач. Логические элементы компьютера.

Тематическое планирование

№ тема Количество 



часов

1 Информация 7

2 Системы счисления 3

3 Алгоритмизация 3

4 Файловая система 1

5 Обработка данных в электронных таблицах 4

6 Компьютерные сети 3

7 Алгоритмизация 1

8 Алгебра логики 4

9 Программирование 8

Итого 34

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса

Список литературы

1. Информатика. Задачник - практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера:



Том 1. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010.

2. Журналы: «Информатика и образование» №11 2013г. «Организация контроля в

курсе программирования», «Информатика в школе» № 7 2012г.

3. Цифровые образовательные ресурсы по информатике из Единой коллекции ЦОР

(13school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.ru).

4. Задачник-практикум в 2-х т. Под редакцией Семакина И.Г., Хеннера Е.К.

Технические средства обучения

Компьютер

Интерактивная доска



СОО-09

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ»



Модифицированная программа «За страницами учебника географии» разработана на основе нормативных документов и 
программы «Углубленное изучение географии в 11 классе».

Реализация данной программы рассчитана на развитие знаний, умений и навыков, необходимых учащимся для 
самостоятельного формирования географического кругозора, ориентации в причинно-следственных связях и явлениях, 
современных процессах в природе и обществе.

Программа рассчитана на 35 часов.

Основными принципами построения программы являются:

— систематизация полученных ранее знаний;

— применение междисциплинарного подхода при изучении содержания;

— интеграция тем и проблем;

— глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изучения;

— высокий уровень информативности обучения;

— активные методы обучения;

— применение научно-исследовательских методов в обучении; высокий уровень самостоятельности в процессе 
обучения.

Цели: развитие индивидуальности ребенка, выявление способностей к исследовательской, творческой работе, развитие 
комплексного подхода в изучении естественнонаучных дисциплин.

Основными задачами являются:



1. Развитие широких познавательных интересов.

2. Развитие системного мышления.

3. Развитие способностей к самостоятельной исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и 
умениям.

4. Подготовка к участию в географических олимпиадах различного уровня, а также к участию в других инновационных 
проектах.

Формы и режим занятий: занятия проводятся в виде лекционных курсов, семинарских занятий, практических работ под 
руководством учителя. Формой контроля является выполнение контрольных работ,  тестирование. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 КЛАСС

на 2023 - 2024 уч.год

Раздел. Темы Количество часов

Ведение. Общий обзор. 1



Раздел 1. Общий физико-географический обзор Земли 19

1. История географических открытий. 

2. Великие географические открытия

2

1. Земля как планета Солнечной системы.

2. Движение Земли

3. 4. Решение задач на знание планетарных особенностей Земли

4

1. Особенности изображений Земли на плане, карте, глобусе.

2. Построение профиля рельефа местности по топографической карте

2

Литосфера и рельеф Земли.

1.Геологическое строение

2.Рельеф Земли, 

3.Работа с картами и статистическими материалами

3

 Гидросфера.

1.Воды Мирового океана

2.Воды Суши

3.Решение задач по режиму и питанию рек

3



Атмосфера.

1.Состав, строение, значение

2.Климатические пояса

3.Решение задач по анализу синоптических карт

3

1.2. Географическая оболочка Земли. 2

Раздел 2. Материки и океаны - крупнейшие природные комплексы Земли. 8

1 Материки: 1)Евразия, 2)Северная Америка, Южная Америка, 3)Африка, 4)Австралия, 
Антарктида, 5) Сравнительная характеристика материков

5

2. Океаны: 1)Тихий, 2)Атлантический, 3)Индийский, Северный Ледовитый. 3

Раздел 3. Физическая география России 7

1.Географическое положение и история географических открытий и исследований 
территории России.

2

2.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 3

3.Климат. Внутренние воды. Почвы России. 1

4. Природные комплексы России. Природные зоны. 1

Раздел 4. Социально-экономическая география России 4



1. Население России. 1

2. Хозяйство России. Крупные природно-хозяйственные районы. 3

Раздел 5. Социально-экономическая география мира 5

1. Человек и ресурсы Земли. 1

2. Население и политическая карта мира. 1

3.География мировой экономики. 1

4. Регионы и страны. 2

3.География мировой экономики. 1

4. Регионы и страны. 2

Итого 35

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА



Раздел 1. Общая физическая география – 17 часа.

1 История географических открытий – 2 часа

Выдающиеся географы мира, их вклад в исследование Земли. Эратосфен, Аристотель, Птолемей, Марко Поло и др. 
Великие географические открытия; кругосветные путешествия, открытие и исследование материков, изучение Мирового 
океана. Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Ф. Дрейк, А. Тасман, В. Янсзон, Д. Кук, Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев, 
Д. Ливингстон. А. Гумбольдт, Н. М. Пржевальский, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Р. Пири, Ф. Кук Р. Амундсен, Р. Скотт 
и др.

2 Земля как планета Солнечной системы.- 2 часа

Положение Земли во Вселенной: (положение ее по отношению к Солнцу, Луне и другим планетам). Форма и размеры 
Земли. Эволюция представлений о форме планеты, доказательства шарообразности Земли. Измерения Земли. 
Географические следствия формы и размеров Земли. Движения Земли: суточное (осевое) и годовое (орбитальное) 
движения Земли и их следствия.

3 Особенности изображений Земли на плане, карте, глобусе.- 2 часа

Ориентирование на местности и его виды. Азимут, его определение. План местности. Составление плана. Масштаб и его 
виды, переход от одного вида масштаба к другому. Изображение рельефа; понятие об абсолютной и относительной 
высотах. Географические карты, Основные отличия карты от плана. Градусная сеть и ее элементы. Понятие о 
географической широте и долготе; измерения направлений и расстояний на планах и картах. Разнообразие карт по 
способам построения картографических проекций, характеру искажений, масштабу, назначению содержанию. Способы 
картографических изображений. Глобус как модель Земли. История создания. Виды глобусов, преимущества и 
недостатки.

4 Литосфера и рельеф Земли.- 3 часа



Гипотезы происхождения Земли (И. Кант, П. Лаплас, О. Шмидт и др.). История формирования ее оболочек. 
Взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы и формирование географической оболочки. Возраст 
Земли; геологическое летоисчисление. Внутреннее строение земного шара: земная кора, литосфера, астеносфера, 
мантия, ядро. Процессы, происходящие в глубинах Земли и их влияние на формирование современного облика земной 
поверхности. Строение литосферы. Теория литосферных плит. Тектонические процессы, происходящие на границах 
литосферных плит; их влияние на формирование планетарных форм рельефа. Земная кора: типы, строение, минералы и 
горные породы, состав пород, слагающих земную кору, (магматические, осадочные метаморфические). Неоднородность 
земной коры: понятие об относительно подвижных и устойчивых ее участках (геосинклинали и платформы) и связанных 
с ними формами рельефа и полезными ископаемыми. Внутренние силы, формирующие и изменяющие поверхность 
Земли. Тектонические движения, землетрясения, магматизм, вулканизм. Зоны повышенной сейсмичности на Земле. 
Крупнейшие вулканы мира. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли. Выветривание и его виды. Участие 
текучих вод, ветра, льда, моря в формировании рельефа. Антропогенные факторы преобразования рельефа.

Основные формы рельефа суши.

Горы суши. Образование горного рельефа (горы, хребты, горные системы, нагорья). Изменение гор во времени. 
Классификация гор по возрасту, строению, высотам (на примере крупнейших горных систем мира). Равнины суши. 
Происхождение равнин и изменение их во времени. Виды равнин по абсолютным высотам, условиям формирования (на 
примере крупнейших равнинных территорий мира).

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, глубоководные котловины, желоба, равнины 
и горы на дне океана, переходные области.

5 Гидросфера.- 3 часа

Гидросфера и ее состав. Единство и связь компонентов гидросферы. Мировой круговорот воды. Роль воды на Земле.



Мировой океан - крупнейшая часть гидросферы. Исследования Мирового океана. Составные части Мирового океана. 
Характеристика океанических вод (химический состав, соленость, температурный режим). Динамика вод. Приливы и 
отливы. Течения в океане.

Воды суши. Подземные воды. Их образование, разнообразие по условиям залегания, минерализации, температурному 
режиму. Использование и охрана подземных вод.

Озера. Типы озерных котловин по способу их образования. Основные характеристики озер (глубины, площадь, 
сточность, химический состав воды, термический режим).

Болота, их виды, заболоченные земли.

Река и ее части. Речная система. Понятие об истоке, устье, дельте, речной долине, бассейне, водоразделе. Питание и 
режим рек. Зональные типы режима рек. Горные и равнинные реки. Крупнейшие водопады планеты.

Искусственные водоемы; крупнейшие водохранилища и каналы. Ледники. Образование ледников. Снеговая линия. 
Горные и покровные ледники. Роль ледников в природных процессах. Многолетняя мерзлота.

6 Атмосфера.- 3 часа.

Состав и строение атмосферы. Возникновение и эволюция атмосферы. Значение воздушной оболочки Земли.

Основные характеристики воздушной оболочки Земли. Температура воздуха (максимальная, минимальная), суточный и 
годовой ход температур. Распределение температур воздуха на Земле и факторы, его обуславливающие.

Атмосферное давление. Факторы, влияющие на распределение и изменение давления на поверхности Земли. Измерение 
атмосферного давления.

Ветры в атмосфере, причины возникновения, сила, скорость, направление. Ветры общей циркуляции (пассаты, муссоны, 
западные ветры); местные ветры.



Динамика воды в атмосфере. Влажность воздуха (абсолютная, максимальная, относительная). Испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения и его географическое распределение. Облака и их виды.

Атмосферные осадки. Факторы образования и закономерности распределения осадков на поверхности Земли. Значение 
данных об увлажнении территории для хозяйственной деятельности.

Воздушные массы, закономерности их формирования и циркуляции в атмосфере. Типы воздушных масс, их циркуляция. 
Атмосферные фронты.

Погода; характеристики погоды и погодные явления. Служба погоды.

Климат. Климатообразующие факторы: географическая широта, циркуляция атмосферы, удаленность от морей и 
океанов, высота над уровнем моря, орография и рельеф, характер подстилающей поверхности, течения Мирового океана 
и др.

Типы климата и климатические пояса Земли. Характеристика климатических поясов и областей. Климатограммы.

7 Географическая оболочка Земли. – 2 часа.

Географическая оболочка как глобальный природный комплекс. Взаимосвязь ее компонентов: литосферы, атмосферы, 
гидросферы, биосферы. Свойства, закономерности строения и развития.

Природные комплексы и их разнообразие. Изменение природных комплексов под влиянием хозяйственной деятельности 
человека.

Природная зона как природный комплекс. Природные зоны мира, их характеристики (географическое положение, 
рельеф, климат, воды, почвы, растительный и животный мир).

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Проблемы взаимодействия природы и общества. Виды 
загрязнений окружающей среды. Охрана атмосферы; сохранение газового баланса. Охрана вод; загрязнение Мирового 



океана; проблемы недостатка пресной воды; водопользование и недопотребление. Охрана недр; рациональное 
использование полезных ископаемых. Охрана земель; земельный фонд мира; эрозия почв и ее виды. Охрана биосферы; 
роль растений и животных в круговороте веществ в природе. Естественные и антропогенные ландшафты. Формы охраны 
природных сообществ. Крупнейшие биосферные заповедники мира, национальные парки, памятники природы. 
Региональные экологические проблемы

Раздел 2. Материки и океаны - крупнейшие природные комплексы Земли. – 5 часов.

1 Материки(3 часа): Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Физико-
географическое положение материка, история исследований и освоения, геологическое строение, рельеф, характерные 
профили, полезные ископаемые. Климат, климатообразующие факторы, климатические пояса. Внутренние воды. 
Природные зоны материка. Физико-географические области. Выдающиеся объекты материков, их местонахождение.

2. Океаны(2 часа): Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Основные части океанов (моря, проливы, 
заливы, острова, полуострова). История исследований и освоение. Географические характеристики океанов и морей 
(глубины, циркуляция вод температурный режим, соленость, животный и растительный мир и др.). Ресурсы океанов, их 
хозяйственное значение, история.

Раздел 3. Физическая география России – 4 часов.

1.Географическое положение и история географических открытий и исследований территории России.-1 час

Физико-географическое положение России его особенности, величина территории, крайние точки, границы и их типы. 
Часовые пояса.



Освоение и изучение территории России. Путешествия С. Дежнева, Е. Хабарова, В. Пояркова, В. Атласова. Великая 
Северная экспедиция: путешествия В.Беринга и А. Чирикова С., Челюскина и др. Экспедиции Н. М. Пржевальского, П. 
Семенова-Тян-Шанского, Г. Седова, В. Обручева. Исследования М.В. Ломоносова, В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, О.Ю. 
Шмидта и др. Современные географические исследования.

Особенности природы России.

2.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые – 1 час. Внутренние процессы и рельеф: литосферные плиты, 
их влияние на формирование рельефа России, строение земной коры (геосинклинали, платформы, плиты платформ, 
щиты). Складчатости и соответствующие им горы. Движения земной коры в складчатых и платформенных областях, и 
полезные ископаемые, связанные с ними. Землетрясения и вулканизм на территории России.

Внешние процессы: выветривание, работа ветра, текучих вод, ледников и др. Стихийные природные явления (обвалы, 
оползай, лавины, сели и др.) Рельеф и хозяйственная деятельность человека..

3.Климат. Внутренние воды. Почвы. – 1 час. Климатообразующие факторы на территории России. Характеристики 
солнечной радиации и закономерности распределения на территории России. Типы воздушных масс и их циркуляция. 
Атмосферные фронты, циклоны (пути прохождения) и антициклоны на территории России. Распределение температуры 
воздуха и атмосферных осадков. Климатические пояса и типы климатов России. Неблагоприятные климатические 
явления (засухи, пыльные бури, град, заморозки и т.п.). Источники загрязнения атмосферного воздуха.

Внутренние воды и водные ресурсы. Главные речные системы России. Питание и типы водного режима рек. Паводки и 
наводнения. Работа рек. Роль рек в хозяйстве страны. Экологические проблемы крупнейших рек России. Озера, физико-
географическая характеристика крупнейших озер России. Экологические проблемы.

Болота и заболоченные земли.



Подземные воды; терминальные и минеральные воды и их значение. Многолетняя мерзлота на территории России. 
Ледники. Искусственные водные объекты (водохранилища, каналы).

Почва и почвенные ресурсы. Почвенные факторы. Строение (почвенные горизонты), структура, механический состав, 
понятие плодородия, содержание гумуса. Основные типы почв, закономерности распределение почв на территории 
России. Почвенные и земельные ресурсы России. Эрозия и деградация почв; мелиорация. Рациональное использование и 
охрана земель.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительные сообщества, их размещение, типы 
растительности. Животный мир различных природных зон; характерные представители фауны. Охрана и восстановление 
животного и растительного мира.

4.Природные комплексы России. Природные зоны– 1 час. Природная зональность; взаимосвязь и взаимообусловленность 
компонентов природного комплекса. Природные зоны России как природные комплексы (арктических пустынь, тундры, 
лесотундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь умеренной зоны, 
субтропиков). Физико-географическое положение природных зон, характеристика климата, поверхностных вод, 
почвенно-растительного покрова и животного мира. Области высотной поясности и их типы.

Раздел 4. Социально-экономическая география России – 4 часов.

1. Население России – 1 час. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Традиционный и современный 
типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 
Демографические проблемы и их решения. Миграции населения. «Демографический портрет» населения России. 
Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 
Экономически активное население. Этническая структура регионов. Россия – многонациональное государство. 
Национальный, религиозный  составы населения России. Размещение население. Зона очагового заселения. Зона 



сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения. Расселение и урбанизация. Типы 
поселений. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. 

2. Хозяйство России. Крупные природно-хозяйственные районы – 3часа. Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы 
развития хозяйства. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Особенности хозяйства России. 
Структура хозяйства. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». Хозяйственные 
комплексы: топливно-энергетический, металлургический, машиностроение, химический, лесопромышленный 
(состав, роль, особенности, факторы размещения, районы и центры). Сельское хозяйство. Растениеводство, 
животноводство (особенности, районы распространения). Пищевая и легкая промышленность. Транспорт. Виды, 
особенности, уровень развития. Сфера услуг.

Крупные природно – хозяйственные районы. Крупные природные районы. Русская (Восточно-Европейская) равнина, 
Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток. 
Особенности физико-географического положения, геологическое строение, рельеф, характеристика климата, воды, 
почвенно-растительный покров и животный мир, зональные природные комплексы. Основные виды хозяйственной 
деятельности. Геоэкологические проблемы.

Раздел 5. Социально-экономическая география мира – 5 часов.

1.Человек и ресурсы Земли – 1 час. Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 
прошлого географической среды. Освоение человеком планеты. Взаимодействие общества и природы. Природные 
ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Истощение ресурсов. Природопользование.



2. Население и политическая карта мира – 1 час. Демографическая история человечества. Динамика численности 
населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. 
Демографическая политика. Составы населения: этнический, возрастной, половой, религиозный. Занятость населения. 
Экономически активное население.  Отраслевой состав занятых. Размещение населения по территории Земли. Плотность 
населения. Причины неравномерности размещения. Расселение населения. Урбанизация. Сельское население. Типы 
сельских поселений. Миграции населения. Виды миграций. 

Политическая карта мира. Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования. Современная политическая 
карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Государство – главный объект политической карты 
мира. Политическая география и геополитика.

3.География мировой экономики – 1 час. Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 
Секторы мировой экономики. Отраслевая и территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 
Научно-техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. Международная 
специализация государств. Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-
энергетический баланс мира. Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности. Новейшие отрасли. Проблемы и перспективы 
развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Главные сельскохозяйственные регионы мира. Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и 
размещении мировой экономики. Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы 
мира.

4. Регионы и страны – 2 часа. Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 
построения культурно-исторических регионов. Уровень экономического и социального развития. Центры 
экономической мощи и «полюсы» бедности. (Страны Америки. США, Канада, Латинская Америка. Страны зарубежной 



Европы. Страны зарубежной Азии. Страны Африки. Австралия и Океания). Географическое положение. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Проблемы и пути их решения.

Глобальные проблемы человечества. 
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СОО-10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ЛИТЕРАТУРЫ»



курс «Подготовка к итоговому сочинению по литературе в 11-м классе» предназначен для обучающихся одиннадцатого 
класса, которым предстоит в декабре сдавать экзаменационное сочинение по литературе, являющееся одним из условий 
допуска к сдаче ЕГЭ. Одна из главных целей творческой работы – мотивировать учеников на чтение, пробудить в них 
интерес к литературе как к предмету.

Сочинение по литературе как форма итоговой аттестации отражает современные подходы к постановке целей 
литературного образования. Данный вид работы предполагает самостоятельное осмысление изученных произведений и 
выявляет как языковое (и шире – речевое), так и общее интеллектуальное развитие учащихся. По словам Д.Ливанова: 
«…самый главный результат, который мы ожидаем увидеть…- это повышение интереса детей к изучению литературы в 
школе, чтению, их способности формулировать мысль, аргументы».

В сочинении на литературную тему ярко проявляется творческий компонент, заключающийся в первую очередь в 
осознанной деятельности по анализу литературного материала. В этой деятельности пишущий сочинение имеет 
безусловное право на предъявление собственной трактовки темы, на личностную позицию по отношению к 
произведению и его автору и т.д. Однако учебный компонент, содержащийся в сочинении наряду с творческим, 
выдвигает серьезное требование к предъявлению собственной интерпретации литературного материала. Обосновать 
личную позицию автор сочинения может только после выполнения значительной работы на уровне осведомленности. 
Это предполагает эрудированность, начитанность в области художественной литературы, глубину освоения идейно-
художественного своеобразия содержания произведений, достаточный уровень владения литературоведческими 
понятиями.

В целом письменная работа по литературе (сочинение) позволяет выявить и оценить не только уровень 
литературной компетенции, но также определить уровень речевых, коммуникативных умений, степень личностного 
развития, социальную зрелость. Все это объясняет, почему сочинение по литературе остается одним из сложных 
учебных заданий, почему многие учащиеся испытывают значительные затруднения при самостоятельной работе над 
текстом творческой работы.

Итак, чего ждут от обучающихся на итоговом сочинении?

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.uznaem-kak.ru/


Умения рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме одного из предложенных тематических 
направлений. Вы должны будете:

• выбрать одну тему;

• выбрать литературный материал (одно или несколько произведений — количество не важно, важна глубина раскрытия 
темы), наиболее подходящий для раскрытия темы;

• сформулировать свою точку зрения;

• аргументировать свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках выбранной темы на основе не менее одного 
произведения отечественной или мировой литературы (по вашему выбору);

• продумать композицию сочинения;

•грамотно оформить его (кстати, вам разрешается пользоваться орфографическим словарём).

Работа школьников оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация и привлечение 
литературного материала; композиция; качество письменной речи; грамотность. Два первых критерия из этого списка 
являются обязательными. Чтобы получить «зачёт» помимо них нужно выполнить ещё как минимум один критерий.

Цель данного курса:

помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе и по вопросу написания сочинения на 
литературную тему; завершить формирование умений работать с текстом художественных произведений и литературно-
критических статей, совершенствовать умение оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как 
инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму различие 
требований к школьному и итоговому сочинениям.

Задачи элективного предмета:

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по литературе;

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения, 
сочинения-эссе;



 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью;

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов 
разных функциональных стилей;

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное восприятие, своё 
понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений;

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст.

 владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием средств выразительности.

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования по литературе, направлена на создание условий для реализации деятельностного подхода к 
изучению литературы. В соответствии с требованиями государственного стандарта и образовательной программы у 
учащихся в процессе изучения данного элективного предмета совершенствуются и развиваются коммуникативные, 
интеллектуальные, информационные. Организационные умения и навыки.

Программа рассчитана на 34 часа.

Контроль знаний и умений осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде практических работ. 
Чтобы не увеличивать нагрузку обучающихся 11 класса, целесообразно осуществлять преподавание элективного 
предмета «Подготовка к итоговому сочинению по литературе в 11 классе» без домашнего задания.

Основные требования к  знаниям, умениям, навыкам обучающихся

Обучающиеся должны:

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-литературного процесса того или 
иного периода;

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции их мировоззрения, 
метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям;



- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературном процессе, понимать 
конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных произведений;

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-критические оценки;

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях ограниченного 
времени, выражать свои мысли современным литературным языком, выстраивать свой текст по определённой модели, 
продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с данной темой.

Предполагаемые результаты:

Ученик научится:

-использовать теоретико-литературные понятия;

-классифицировать сочинений по проблематике, тематике и жанрам, определять своеобразие жанров, зависимость 
структуры сочинения от его типа;

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров;

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с требованиями;

- аргументировать, привлекая материал художественных произведений, выражать собственную позицию;

- осуществлять речевое оформления собственных работ;

- уместно употреблять средства художественной выразительности;

-редактировать собственные сочинения.

Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе, русскому языку и анализе результатов 
написания сочинения предыдущего года.

Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного обучения, 
признающего ученика главной фигурой образовательного процесса.



Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого учащегося при его 
взаимодействии с учителем и другими учащимися. Обучение строится на основе теоретической и практической формы 
работы с учащимися.

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование.

Категория учащихся, на которую рассчитан курс

Данная программа разработана для обучающихся 11 класса

Содержание программы

1.Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. (2 часа)

2. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определённой 
стилистике. (2 часа)

4. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. Основные литературоведческие 
понятия в формулировках тем сочинений. (1 час)

5. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. Зависимость структуры 
сочинения от его типа. (2 часа)

6. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы рад сочинением. (3 часа)

7. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, историко-литературное, 
аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть 
сочинения. (2 часа)

8.Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. (3 часа)

9.Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. (1 час)

10.Редактирование текста сочинения. (2 часа)

11.Практическая часть. Написание четырёх сочинений. (16 часов)



Система форм контроля уровня достижений обучающихся:

1. промежуточный контроль: сочинение–рассуждение по одной из предложенных тем;

2. итоговый контроль: сочинение–эссе, сочинение–рассуждение.

Календарно-тематическое планирование

1.

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания.

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определённой 
стилистике.

2.

Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. Основные литературоведческие 
понятия в формулировках тем сочинений.

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. Зависимость структуры 
сочинения от его типа.

3.

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы над сочинением.

4.

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, историко-литературное, 
аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть 
сочинения.

5.



Практическая работа

6.

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения.

7.

Практическая работа. Сочинение-рассуждение, сочинение-эссе.

8.

Выражение собственной позиции. Использование клише при написании сочинения.

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности.

9.

Тематические блоки сочинений. Аргументация по различным тематическим блокам.

10.

Работа над сочинениями по различным тематическим блокам с последующим редактированием и самооценкой. 
Итоговое занятие.

Список литературы

1. Русский язык Приложение к газете «Первое сентября».http://rus.1september.ru

2. Собрание словарей портала «ГРАМОТА.РУ»http://slovari.gramota/ru

3. Материалы из интернета по разбору блоков сочинений.

http://infourok.ru/go.html?href=http://rus.1september.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://slovari.gramota/ru


СОО-11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА»



Курс предусматривает теоретические и практические (выполнение тестов) занятия, а также специальную подготовку к 
поступлению в высшие учебные заведения.

Данный курс направлен на достижение следующих результатов:

1. систематизация знаний по русскому языку, формирование коммуникативной компетенции;

2. получение высоких баллов на ЕГЭ, поступление в средние специальные и высшие учебные заведения.

Задачи курса:

1. формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки;

2. работать над овладением нормами русского литературного языка и умением связно и аргументированно 

излагать свои мысли в письменной форме;

3. формировать умения и навыки самостоятельной работы с теоретическими материалами и тестовым материалом.

Методы преподавания:

1. объяснительный;

2. репродуктивный;

3. творческий;

4. практический.



Предполагаемый результат: успешная сдача ЕГЭ по русскому языку.



Программа курса.

Раздел Количест

во часов

Формы контроля

1. Повторение. Языковые нормы. Орфография. 

- разбор заданий 1-15, 26 (теория);

- разбор заданий 1-15, 26 (практика) 6

6

Опрос теории

Тесты 

2. Пунктуация. Текст. 

- разбор заданий 16-25 (теория);

- разбор заданий 16-25 (практика)

8

12

Опрос теории

Тесты 

3. Выполнение части С ЕГЭ (написание сочинения-рассуждения)

- критерии оценки сочинений-рассуждений, типы текстов для написания 

сочинения;



- план написания сочинения-рассуждения (составление памятки);

- написание сочинения-рассуждения по заданному тексту (практическая часть)

2

2

4

Обсуждение критериев

План

Написание сочинения

4. Решение и анализ тестов ЕГЭ 

- написание тестов с последующим анализом 28 Тесты 

ИТОГО 68

Литература:

1. О.М. Мамай "Русский язык. Задания части 2. ЕГЭ 2019. Типовые тестовые задания", М., "Экзамен", 2019;

2. Тренировочные и диагностические работы по русскому языку (2019-2020, 2020-2021 учебные годы);

3. Банк открытых заданий ЕГЭ (ФИПИ);

4. Тесты и задания с сайта "Решу ЕГЭ. Русский язык".


