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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 81»

________________Н.В. Берекчиева
Приказ № 254 от  31.08.2023г.

Рабочие программы внеурочной деятельности

 на уровне основного общего образования на 2023-2024 учебный год

Разговоры о важном. Час общения. 5-9 классы

  «Разговоры о важном». 5-9 классы

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего   образования, федеральных образовательных
программ. 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 свободами

уважительного отношения к правам и свободам других;
 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и

правовых норм;
 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
 развитие у школьников общекультурной компетентности;
 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;
 осознание своего места в обществе;
 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
 формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса
внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют следующие
документы.

1. Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"от29.12.2012№273-ФЗ
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента

Российской Федерации от 2июля 2021г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации».
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021№64101).
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022
№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования» (ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022№69675).
4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»»
от15.08.2022№03–1190.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от18.05.2023
№370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего

образования» (ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74223).
Программа реализуется в работе с обучающимися 7 классов. В 2023–2024 учебном

году запланировано проведение 34 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1раз 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 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:

 выделении в цели программы ценностных приоритетов;
 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в Программе воспитания;
 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.
Ценностное наполнение внеурочных занятий
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в

текущем году.
Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например,«День
народного единства»,«День защитника Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России»,«День учителя(советники
по воспитанию)»,«День российской науки»и т. д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например
3. ,«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».
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В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые несвязанны с
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании

школьника. К примеру: «Мы в месте», «О взаимоотношениях в коллективе
(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной
работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию
их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из
этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные
ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются
следующим образом.

1. Историческая память
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из

объединения индивидуальных 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 взащитев1612 г.

2. Преемственность поколений
– Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт,

продолжает его достижения, традиции;
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к
старшим поколениям.
Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема:
каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой ,историей,
средой обитания , языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества,
которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной
земле, малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм—любовь к Родине
– Патриотизм (любовь к Родине)–самое главное качества гражданина;

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

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве
гордости за историю, культуру своего народа и народов России.
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях
«Разговор о важном». В каждом сценарии ,в соответствии с содержанием, раскрывается
многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела
 доброта—это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать,

помочь без ожидания благодарности;
 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и
в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности
– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими

делами, но и значимыми ценностями—взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и
т. д.;

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;
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– 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.

6. Культура России
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на
протяжении его истории;
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;
– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство,
техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное
искусство, музыка, театр и др.),а также в этике, культуре взаимоотношений людей.
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне
представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии,
обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана.115 лет кино в
России»,
«Цирк! Цирк! Цирк !(к Международному дню цирка)».
7. Наука на службе Родины
– Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою
деятельность;
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить
современный мир.
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения
тем:«190-лет со дня рождения Д.Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так
красиво».
Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на
уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания,
запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на
внеурочных занятиях как не учебных 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.

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.
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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 таккрасиво», «Экологичное потребление»).
Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный
труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция,
гражданская авиация) («Деньспецназа», ««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;
пожертвованиекак 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 психическогоздоровья, 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 отсутствияконфликтов. 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 новогоднегопраздника 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:
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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. Традицияизменилась, 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 народноеополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945
годах вовремя 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
досуговаядеятельность; 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
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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 предметныхобразовательных результатов.
Личностные результаты
Гражданско-патриотического 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 оприроде; 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);
проявлятьжелание готовить небольшие публичные выступления.
Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных
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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, учебномдиалоге).

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 предметныхобластей, 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, использоватьинформацию 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 обязанностяхгражданина 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 информационнойсреде; 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;
стремлениядействовать 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
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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 иприоритетной.

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
 5 класс

Введение в курс «Функциональная грамотность». Знакомство участников программы.
Обсуждение понятий «функциональная грамотность», «составляющие функциональной
грамотности (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность,
глобальные компетенции, креативное мышление). Ожидания каждого школьника и группы в целом
от совместной работы. Обсуждение планов и организации работы в рамках программы.

Модуль 1. Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую
информацию. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России).

Приемы поиска и извлечения информации разного вида (текстовой, графической) по
заданной теме из различных источников. Приемы выделения главной и второстепенной
информации, явной и скрытой информации в тексте. Работаем над проектом (Школьная жизнь).

Приемы работы с множественным текстом по выявлению явной и скрытой
информации, представленной в разных частях текста. Приемы выявления визуальной информации,
представленной на карте, и приемы сопоставления информации, выявленной в тексте, с
информацией, содержащейся в графическом объекте (географическая карта, фотография).Хотим
участвовать в конкурсе (Школьная жизнь). Приемы работы с множественным текстом,
представленным на сайте. Приемы поиска информации, представленной вербально и визуально,
расположенной в разных частях множественного текста. По страницам биографий (Великие люди
нашей страны). Приемы анализа информации учебно-научного текста (биография), представленной
в виде таблицы. Приемы комментирования текста, включающего визуальный объект
(фотографию).Мир моего города (Человек и технический прогресс).Приемы извлечения
информации из различных источников (художественный и публицистический тексты, заметки с
сайта), включающих визуальный объект; ее осмысление и оперирование ею.

Модуль 2. Естественно-научная грамотность: «Наука рядом»
Мои увлечения. Выполнение заданий «Звуки музыки» и «Аня и ее собака». Растения и

животные в нашей жизни. Выполнение заданий «Чем питаются растения» и «Хищные птицы».
Загадочные явления.Выполнение заданий «Лазерная указка и фонарик» и «Что такое снег».

Модуль 3. Креативное мышление «Учимся мыслить креативно».
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Модели и ситуации.  Общее представление о креативности (на примерах простейших
заданий и бытовых ситуаций). Знакомство с содержательными и тематическими
областями.Выдвижение разнообразных идей.  Для чего нужно выдвигать разные идеи и варианты.
Разные, похожие, одинаковые. Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны
нестандартные идеи. Когда и кому бывают нужны креативные идеи. От выдвижения до доработки
идей.

Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания.
Диагностика и рефлексия. Самооценка.

Модуль 4. Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни»
Путешествия и отдых. Действия с величинами (вычисления, переход от одних единиц

к другим, нахождение доли величины). Действия с многозначными числами.  Числовая
последовательность (составление, продолжение). Интерпретация результатов вычислений, данных
диаграммы. Решение текстовой задачи, составленной на основе ситуации.

Развлечение и хобби. Работа с информацией (выбор данных). Решение текстовой
задачи. Метод перебора вариантов. Действия с величинами (вычисление, переход от одних единиц к
другим, нахождение доли). Прикидка результата выполнения действий с величинами.

Здоровье. Действия с натуральными числами. Действия с числовой
последовательностью (составление, продолжение). Метод перебора возможных вариантов.
Соотношения между величинами, размеры объекта. Единицы времени. Зависимости между
величинами, прямо пропорциональная зависимость величин при решении задачи.

Домашнее хозяйство. Размеры реального объекта, единицы длины. Площадь,
сравнение  площадей данных фигур. Перевод единиц длины и площади. Зависимости между
величинами. Деление с остатком, округление результата по смыслу ситуации. Доля числа.
Измерения и объём прямоугольного параллелепипеда, сравнение объемов, переход от одних единиц
объёма к другим. Представление данных: чтение и интерпретация данных диаграммы.

Модуль 5. Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»
Собираемся за покупками: что важно знать. Финансы. Значение финансовой

грамотности. Деньги. Виды денег. Наличные и безналичные деньги. Запланированная покупка.
Незапланированная покупка. Финансовая выгода. Финансовый риск. Финансовое планирование.

Делаем покупки: как правильно выбирать товары. Покупки. Виды покупок. Товар.
Планирование покупки товара. Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем. Услуга.
Планирование покупки услуги. Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя

Финансовое планирование. Экономия денег. Акции на товары и услуги. Скидка на
покупку. Правила поведения грамотного покупателя. Интегрированные занятия: Финансовая
грамотность+ Математика. «Деньги – не щепки, счетом крепки».

«Велопрокат». Финансовая грамотность: Финансы. Финансовая выгода. Финансовый
риск. Финансовое планирование. Математическая грамотность: Зависимости «цена – количество-
стоимость», «скорость-время-расстояние». Измерение и единицы длины, времени, стоимости,
скорости.

Модуль 6. Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за
планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными проблемами». Мы умеем
дружить

Межкультурное взаимодействие: успешное и уважительное взаимодействие между
людьми. Традиции и обычаи: многообразие культур и идентификация с определенной культурой.
Виды социальных взаимодействий. Дружба в жизни человека. Общаемся с одноклассниками и
живем интересно. Межкультурное взаимодействие: успешное и уважительное взаимодействие
между людьми, действия в интересах коллектива. Семья и школа. Основы совместной деятельности.
Роль школы в нашей жизни.Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально
компетентным?

Глобальные проблемы: изучение глобальных и локальных проблем. Понятие
«глобальные проблемы». Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем действовать.

Глобальные проблемы: изучение глобальных и локальных проблем. Глобальные
проблемы в нашей жизни Идея: на материале заданий «Покупаем новое» и «Не выбрасывайте
продукты» интеграция с финансовой грамотностью по теме «Покупки».
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Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
 6 класс
Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, а также глобальной
компетентности и креативному мышлению). 

Финансовая грамотность. «Школа финансовых решений»
 Семейный бюджет: по доходам — и расход. Непредвиденные расходы: как снизить риск

финансовых затруднений. На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги
Бережет.  Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета.
Математическая грамотность. «Математика в повседневной жизни» 
Спорт.  Геометрические формы вокруг нас. Здоровый образ жизни.  В школе и после

школы (или Общение)
Естественно-научная грамотность. «Учимся исследовать»
Мои увлечения. Растения и животные в нашей жизни. Загадочные явления.
Читательская грамотность. «Читаем, различая факты и мнения»
 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле). Открываем тайны планеты

(Изучение планеты). Открываем мир науки (Человек и природа). По страницам биографий
полководцев (Великие люди нашей страны). Наши поступки (межличностные взаимодействия)

Глобальные компетенции. «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы
учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу»

Мы разные, но решаем общие задачи. Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в
общении. Соблюдаем правила. Участвуем в самоуправлении Глобальные проблемы в нашей
жизни. Заботимся о природе

Креативное мышление. «Учимся мыслить креативно» 
Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. Модели заданий:

названия и  межличностные отношения (решение социальных проблем), исследовательские
вопросы (решение естественнонаучных проблем). Выдвижение разнообразных идей. Учимся
проявлять гибкость и беглость мышления. Разные образы и ассоциации. Выдвижение креативных
идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. Как вдохнуть в идею жизнь?
Моделируем ситуацию: нужны оригинальные идеи. От выдвижения до доработки идей.
Выполнение проекта на основе комплексного задания заголовки (письменное самовыражение),
рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (визуальное самовыражение).

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
7 класс
Финансовая грамотность. «Школа финансовых решений»
Как финансовые угрозы превращаются в финансовые неприятности. Уловки финансовых

мошенников: что помогает от них защититься. Заходим в интернет: опасности для личных
финансов. Самое главное о правилах безопасного финансового поведения. «Покупать, но по
сторонам не зевать» «Акции и распродажи»

Математическая грамотность. «Математика в окружающем мире»
В домашних делах: ремонт и обустройство дома. Комплексные задания «Ремонт комнаты»,
«Покупка телевизора». В общественной жизни: спорт Комплексные задания «Футбольная
команда», «Мировой рекорд по бегу», «Питание самбиста» На отдыхе: досуг, отпуск,

увлечения.  Комплексные задания  «Бугельные подъемники», «Кресельные подъемники»  В
профессиях: сельское хозяйство. Комплексное задание «Сбор черешни». «Покупать, но по
сторонам не зевать» «Акции и распродажи»

Естественно-научная грамотность. «Узнаем новое и объясняем»
Наука и технологии. Мир живого. Вещества, которые нас окружают. Мои увлечения
Читательская грамотность. «В мире текстов: от этикетки до повести»
Смысл жизни (Я и моя жизнь). Человек и книга. Проблемы повседневности (выбор
товаров и услуг). Будущее (человек и технический прогресс). Планета людей

(взаимоотношения)
Глобальные компетенции. «Роскошь общения. Ты, я, мы -  отвечаем за планету. Мы

учимся преодолевать проблемы в общении и вместе  решать глобальные проблемы»
С чем могут быть связаны проблемы в общении. Общаемся в школе, соблюдая свои

интересы и интересы друга. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных
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проблем. Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической ситуации. Выбираем
профессию

Креативное мышление. «Проявляем  креативность на уроках, в школе  и в жизни»
Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного взаимодействия.

Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость мышления.
Выдвижение креативных идей и их доработка. От выдвижения до доработки идей.

Диагностика и рефлексия. Самооценка.

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
8 класс
Модуль: Читательская грамотность "Шаг за пределы текста: пробуем действовать".
Смысл жизни (я и моя жизнь). Человек и книга. Познание.
Модуль: Естественно-научная грамотность "Как применяют знания?"
Наука и технологии. Мир живого. Вещества, которые нас окружают. Наше здоровье.
Модуль: Креативное мышление "Проявляем креативность на уроках, в школе и в

жизни.
Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального взаимодействия. Анализ

моделей и ситуаций. Модели заданий:
-тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС),
 -схемы, опорные конспекты (ВС),
 -социальные инициативы и взаимодействия (СПр),
-изобретательство и рационализаторство (ЕНПр).
Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при решении

школьных проблем. Использование имеющихся знаний для креативного решения учебных
проблем.

  Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. Когда
на уроке мне помогла креативность?

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при выполнении
задания.

  От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе
комплексного задания.

  Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы
Модуль: Математическая грамотность "Математика в окружающем мире."
В профессиях. В общественной жизни. В общественной жизни. В профессиях.
Модуль: Финансовая грамотность "Основы финансового успеха".
Финансовые риски и взвешенные решения.
Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять.
Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать.
Самое главное о сбережениях и накоплениях.
Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика.
 «Сосчитать – после не хлопотать».
Модуль: Глобальные компетенции "Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за

планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для будущего."
Социальные нормы – основа общения.
Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем общих целей.
Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем.
Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы.

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
9 класс
Читательская грамотность.  Определение основной темы и идеи в драматическом

произведении. Сопоставление содержания текстов официально делового стиля.  Деловые
ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из текста в измененной
ситуации? Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы,
законы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные
задачи.

Математическая грамотность. Работа с информацией, представленной в форме таблиц,
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диаграмм столбчатой или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных
ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и
неаналитические методы решения. Алгебраические связи между элементами фигур теорем.
Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), относительное расположение
равенство. Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах.
Интерпретация трѐхмерных изображений, построение фигур. Определение ошибки измерения,
определение шансов наступления того или иного события.

Естественно-научная грамотность. Занимательное электричество. Магнетизм и
электромагнетизм. Строительство плотин. Гидроэлектростанции.Экологические

риски при строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики,
объединенные энергосистемы. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет.
Наследственность. Системы жизнедеятельности человека.

Финансовая грамотность.  Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как
сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски
предпринимательства. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Бизнес
подростков и идеи. Молодые предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции
и риски, связанные с ними.

Глобальные компетенции. Основные причины возникновения глобальных проблем.
Человек и природа: мировой океан, изменение климата, дефицит воды, энергетическая и
сырьевая проблема. Права человека. Образование как ценность и право.

Креативное мышление. Если бы я писал книгу. Что ты видишь. Истории и легенды. От
точки к точке. Свой город. Реклама на коробках. Рекламный щит.

Планируемые результаты освоения  курса «Основы функциональной грамотности»
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они
формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные
направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных
образовательных результатов.

Личностные результаты
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и

своего места в мире);
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
 осознание ценности самостоятельности и инициативы;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
 проявление интереса к способам познания;
 стремление к самоизменению;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и
развитие необходимых умений;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

 активное участие в жизни семьи;
 приобретение опыта успешного межличностного общения;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;
 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности;

бережного отношения к личному и общественному имуществу;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в

интернет-среде.
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной
ответственности за свои поступки в мире;

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред 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.
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение учиться:

- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.
 Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину
мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

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

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

 способность организовать и реализовать собственную познавательную
деятельность;

 способность к совместной деятельности;
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения
информации и ее целевой аудитории.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
 владеть базовыми логическими операциями:
- сопоставления и сравнения,
- группировки, систематизации и классификации,
- анализа, синтеза, обобщения,
- выделения главного;
 владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. - с помощью схем и

знакосимволических средств;
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);



15

 устанавливать существенный признак классификации, основания
 для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных
критериев);

2) базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной
 учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же

идею, версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
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и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,
«мозговые штурмы» и иные);

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
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 регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

Предметные результаты освоения программы основного общего образования
представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе
внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной
грамотности.

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и
литература».

По учебному предмету «Русский язык»:
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых,

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи:
формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование
вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в
устной и письменной форме содержания текста;

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой
информации в тексте;

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного
текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента;

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование
ею;

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи;

 определение лексического значения слова разными способами (установление
значения слова по контексту).

По учебному предмету «Литература»:
 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное;
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять

тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика,
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем
реалии; выявлять особенности языка художественного произведения;

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально
изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового
чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и
методов эстетического анализа).

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад
в достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»:

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные
математические умения и навыки:

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и
десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и
письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку,
прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений;
использовать калькулятор;

 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин
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(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением,
пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и
семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя
арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и
ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени,
скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты
решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов;

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице,
линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные,
использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц,
линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими
характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения,
размах числового набора;

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически
достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни;

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник,
окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов
окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры
параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и
симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия,
подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; при-
менять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему
Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей;

 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью
линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника,
периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности,
площадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать
несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях;
пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема;
выражать одни единицы величины через другие;

 использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами
зависимости между величинами; понимать графический способ представления и анализа
информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и
зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей;

 переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с
контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных
задач;

 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями,
использовать свойства последовательностей.

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят
вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области
«Естественнонаучные предметы»:

 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций
практико-ориентированного характера;

 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи
исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели,
осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в
группе;

 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и
явлений;

 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их
состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и
окружающую природную среду;

 умение использовать изученные биологические термины понятия, теории, законы и
закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;
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 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их
преодоления;

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,
сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным
манипуляциям в области здоровья;

 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных
технологических процессов.

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

 освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов,
включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы
финансовых отношений;

 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в
финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций;

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие
выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные
взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на
определение качества жизни человека, семьи и финансового благополучия;

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия
решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг;

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе
фишинг);

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный
социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными
финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения
недобросовестных практик);

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической
деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в сфере
управления личными финансами, определения моделей целесообразного финансового поведения,
составления личного финансового плана.

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для
соответствующей предметной области;

 формирование предпосылок научного типа мышления;
 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации,

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных и социальных проектов.

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять
названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки;

 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления;
 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений,

выражений и т.п.;
 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области

энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми
потребностями, в области межличностных взаимоотношений;

 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов,
предложения по изобретательству.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

«Россия - мои горизонты» 
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(для 6-9 классов, 34 часа)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия - мои
горизонты» составлена на основе положений и  требований к освоению предметных результатов
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования (далее  — ФГОС ООО),  в соответствии
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение
поручений Президента РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года»), с учетом
проекта Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от
24.06.2022 г.), Распоряжения Минпросвещения России от 08.09.2021 N АБ-33/05вн «Об
утверждении методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» (вместе с «Методическими рекомендациями о
реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в
2022 году»).

Рабочая программа разработана с целью реализации комплексной и систематической
профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов. Внеурочная деятельность — важная
часть образовательного и воспитательного комплекса, в рамках которой педагогический состав
МБОУ «Школа №81» способствует обеспечению содержательного досуга обучающихся через
организацию комплексной профориентационной деятельности.  В рамках внеурочной деятельности
осуществляются  мероприятия, направленные на создание и функционирование системы мер по
ранней профориентации обучающихся 6-11 классов.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

Мероприятия программы «Россия - мои горизонты» построены на основе системной модели
содействия самоопределению обучающихся, основанной на сочетании мотивационно-
активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-
консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению
и вовлечению всех участников образовательного процесса.

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана
рабочая программа:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

• Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации;

• Обновленные государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего образования, утвержденные приказами Министерства образования Российской Федерации
от 5 июля 2021 г. № 226 и № 227;

• Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703 «О внесении
изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012
г. № 1666»;

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;
 • «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
«Россия – мои горизонты»

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС)
обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.
Задачи:
● построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся
общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего,
информационно-обучающего, практикоориентированного и диагностико-консультационного
подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса;
● выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационноличностной) и
внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному
самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся
после участия в профориентационной программе;
● формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 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 в ближайшем будущем
профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч.
профессиональных проб;
● 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 адаптации 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.

СОДЕРЖАНИЕ
 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь».
Проведение профориентационных уроков – стартового и тематического (по классам).
Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает

возможности учащихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор
профессионального пути — одно из важнейших решений, которое предстоит принять школьникам.
Рынок труда в условиях неопределенности всегда пугает и вызывает много вопросов: куда пойти
учиться, чтобы завтра не остаться без работы? Найдётся ли для меня место на этом рынке труда?
Чему нужно учиться уже сегодня, чтобы завтра быть востребованным?

Тематический профориентационный урок по классам (рекомендуется проводить после
стартового урока):

6 класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах, которые
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необходимо учитывать при выборе:
● «ХОЧУ» — ваши интересы;
● «МОГУ» — ваши способности;
● «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 1
Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о

мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире
профессий и значимости трудовой деятельностинапример, 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.

7 класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7
классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра,
геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ,
география и другие.

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием
современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного представления о
мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной партой, могут по-
разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным
предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на
этих предметах. Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня
предъявляются к специалистам из различных отраслей.

8 класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального
развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения.   На
уроке раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения
профессионального образования (уровни образования).

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование
школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее
профессиональное образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и интересов
с направлениями профессиональной деятельности.

9 класс: 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.

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя».
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.

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
● методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9

классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения
обучающихся и уровень готовности к выбору профессии.

Версия 6-7 класса включает только диагностику готовности к профессиональному
самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.

● методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и
направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает   версии – для 6-7, 8-9
классов.

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-
диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с
выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает
версии для 6-7, 8-9  .

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по
итогам диагностики (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/).

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок». Посещение

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная постоянно
действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – моя история» (очно в 24
субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). Знакомство с
рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) экономического развития, профессиями:
Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная
среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. Решение интерактивных заданий,
направленных на получение новых знаний о профессиях, об особенностях профессиональной
деятельности различных специалистов, о качествах и навыках, необходимых для работы различных
специалистов.

4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт»
Профессиональные пробы. Данный формат реализуется на базе образовательных

организаций в регионе, в том числе осуществляющих профессиональную подготовку
(профессиональные образовательные организации и организации высшего образования),
организаций дополнительного образования.  Определение профессиональных проб. Особенности
проведения профессиональных проб в очном и онлайн форматах: организация выездной площадки
(очный формат) в организациях профессионального и дополнительного образования, центрах
опережающей профессиональной подготовки и т.п., онлайн-формат, реализуемый через сеть
интернет для совместной работы. Профессиональные пробы на основе платформы, вебинар-
площадки, сервисы видеоконференций, чат и т.п. Уровни профессиональных проб: моделирующие
и практические профессиональные пробы. Виды: базовая и ознакомительная.

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю»
(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной)

работы)
Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение

рекомендации по построению образовательно - профессиональной траектории с учетом
рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
● методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9

классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения
обучающихся и уровень готовности к выбору профессии.

Версия 6-7 класса включает только диагностику готовности к профессиональному
самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.

● методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и
направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 9 версии – для 6-7, 8-9 9.

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-
диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с
выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает
версии для 6-7, 8-9 9

Развернутая консультации по результатам повторной онлайн-диагностики.
Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (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/).

6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую»
Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам

проведения всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных
рекомендаций (по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам
профессиональных проб и мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей
(стратегических и тактических). Формирование планов образовательных шагов и формулирование
траектории развития (последовательность реализации целей).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа способствует развитию личностных, метапредметных и трудовых результатов у

обучающихся, а именно:
Личностные:
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

личностному самоопределению;
• формирование мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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• формирование внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.

Метапредметные:
• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину
мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, рягулятивные);

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
• формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории.

Трудовые:
• формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
•формирование уважения к труду и результатам трудовой деятельности;
• формирование осознанного выбора и построение индивидуальной траектории образования

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

ЮИД. Объединение. 7-8  класс
Пояснительная записка

Направленность образовательной программы социально-педагогическая: создаются условия для
социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического
опыта.
Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам
дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного
человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в
сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности,
взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил
дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств
и пешеходов по улицам и дорогам.
Цель программы: обучение элементарным правилам поведения на дороге, развитие навыков
правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения в реальной
жизни.
Задачи:
1. Обучающие:
· Научить основным правилам дорожного движения;
· Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и
дорогах;
· Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу
Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою
собственную безопасность.
2. Развивающие:
· Развивать мотивацию к безопасному поведению;
· Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
· Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и
улицах
· Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице
и в транспорте.
· Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность;
3. Воспитательные:
· Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения;
· Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения.
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Цель: формирование знаний у учащихся закона «Юные инспекторы дорожного движения»
и ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил
безопасного поведения на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Задачи:
Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах

являются повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ;
формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного

возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения;
формирование культуры поведения в общественном транспорте;
формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы безопасности в

условиях общения с дорогой.
помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и велосипедистов
 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой помощи
Общая характеристика:
Краткая характеристика:
Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта,

увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают
объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий,
несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками.

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата
очень дорогая и ничем не оправданная.

Основными причинами ДТП, в которых страдают дети и подростки,
являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного движения
Российской Федерации.

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД,
которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение Правил
дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и
позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и
подростков ПДД являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного
движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности,
взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований ПДД создает
предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и
дорогам.

Правительство РФ обращается ко всем участникам дорожного движения –
«сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к
другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша
собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека». Находясь в социуме, каждый
человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность
каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности
конкретного человека. Перед нами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной
безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры.

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности, направленных на
обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки
использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов
культуры личной безопасности.
   Развивающий курс « Юные инспекторы дорожного движения» ориентирован на социальное
и общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности
Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного
процесса, направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей,
способностей, интересов учащихся в разных видах деятельности. Таким образом, внеучебная
деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и является
необходимым компонентом процесса получения образования.
      Программа предполагает, как групповые занятия, так и индивидуальные, а также
проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание
пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через
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реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется
использование таких форм проведения занятий:
 тематические занятия
 практические занятия
 игровые тренинги
 разбор дорожных ситуаций на настольных играх
 экскурсии
 конкурсы, соревнования, КВН, викторины
 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения;
 выпуск стенгазет
 разработка проектов по ПДД
 встреча с работниками ГИБДД
 просмотр видеофильмов

Ценностные ориентиры содержания программы:
Программа «Юные инспектора дорожного движения» имеет цель не механическое
заучивание ПДД, а формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной
на понимание опасности и безопасности.
Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом
занятии присутствует элемент игры.
Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться школьнику в
практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.

Содержание курса  «ЮИД»   . 7 класс
 Пропаганда ПДД.
Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. Движение пешеходов по

улицам и дорогам. Настольные игры по правилам дорожного движения. Велосипедист - водитель
транспортного средства. Обязанности пассажиров. История развития автотранспорта. Викторина.
Работа с тестами по ПДД. Выступление агитбригады.

 Наши верные друзья
Дорожные знаки - пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов.

Чтение дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты.
Почитаем знаки?

 Это должны знать все
Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного

транспорта.
 Безопасность и правила безопасности
ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным

транспортом. Поведение во дворах и парковых зонах.
Основы доврачебной помощи
Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных

случаях. Умение накладывать различные виды повязок. Беседа с медицинской сестрой.

Содержание курса ЮИД. 8 класс.

Раздел 1. «История автомототранспорта и проблемы безопасного движения»
Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного движения.
Раздел 2. «Понятие об участниках дорожного движения»
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и

регулировщика дорожного движения.
Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным

дорожным знакам.
Раздел 3. «Правила безопасного поведения на дорогах и улицах»
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и правил
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разъезда на них ответственность за нарушение правил.
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных

ситуациях.
Раздел 4. «Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста»
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках.

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор
дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест.

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.
Раздел 5. «Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда»
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические

основы устойчивости двухколесного велосипеда. Особенности назначения основных частей
велосипеда. Маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения
велосипеда. Освоение приемам безопасного падения.

Практическая работа: освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда.
Раздел 6. «Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта»
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в

практике дорожного движения.
Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с электронным

экзаменатором.
Раздел 7. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Правила

пожарной безопасности»
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная

помощь пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и способы
остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правил наложения повязок. Правила
транспортировки пострадавших.

Правила пожарной безопасности. Общие требования правил пожарной безопасности в школе,
в быту. Причины возгораний. Предупреждение травматизма и несчастных случаев при пожаре.
Движение во время эвакуации. Элементарные способы тушения загораний. Оказание первой
помощи при ожогах

Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой доврачебной помощи
пострадавшему.

Раздел 8. «Профилактика детского дорожного травматизма»
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного
движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение учащихся группами и в
колонне

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в автогородке; участие
в настольной игре на тему правил дорожного движения.

Раздел 9. «Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного
движения»

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопасного
дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание
правил дорожного движения.

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов.
Раздел10. «Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» Фигурное

вождение велосипеда»
Подготовка соревнований «Безопасное колесо».
Практическая работа: проведение соревнований.

Планируемые результаты изучения программы внеурочной деятельности
Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной

помощи, самостоятельности в принятии правильных решений.
Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;
Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;
Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ;
Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения
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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.
Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение спортивного

мастерства;
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков.
Формы и виды контроля
Соревнования
Выступление агитбригады Конкурсы

Планируемые результаты  освоения курса «Юные инспектора движения»
Личностные:
       Проявлять активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и
свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и
деятельно выражать неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным,
религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом
самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).
         Сознавать ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдать и пропагандировать
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,
физическая активность), демонстрировать стремление к физическому совершенствованию.
Проявлять сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей
(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм
зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде

• 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;
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• 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения:
обучающиеся должны знать:
 дорожные знаки и знаки дополнительной информации;
 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии
пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;
 правила поведения участников дорожного движения;
 устройство велосипеда, мопеда;
 правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле;
 правила перевозки груза;
 правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры
предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия;
 способов защиты от пожара;
 источники пожара – электрические нагревательные и осветительные приборы (в том числе
и телевизоры) как при неумелом и беспечном пользовании ими;
 особенности и свойства горения различных синтетических предметов и тканей (мебели,
пластмассы и др.), выделение при горении ядовитых газов;
 оказание первой помощи при ожогах; переломах, травмах
 действия при пожаре;
 оказание первой помощи при отравлении угарным газом и др;
 порядок эвакуации людей из горящих зданий.
Обучающиеся должны уметь:
 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также
проезжую часть дороги;
 передвигаться в группе, в колонне;
 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
 ориентироваться в дорожной обстановке;
 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;
 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно –
мозговых травмах, переломах, уметь наложить повязки)
 предвидеть опасные ситуации и предотвращать их;
 распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня;
 выполнять действия и спасательные мероприятия

Метапредметными результатами освоения программы
является формирование следующих универсальных учебных действий:

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- самостоятельность в принятии правильного решения;
- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения ПДД;
- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения;
- здоровый образ жизни и навык самостоятельного самосовершенствования.

Регулятивные УУД:
- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно;
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий);
- учиться планировать практическую деятельность;
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- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
- учиться предлагать свои приёмы и способы решения важных жизненных ситуаций;
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-
поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
- добывать новые знания: находить необходимую информацию;
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие
обобщения и выводы.

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;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной деятельности.
- договариваться сообща;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.
Предметными результатами является формирование следующих умений:
-знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода улиц и дорог.
-знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных знаков.
-определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу.
-знать название, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения и места их
установки.
-знать значение сигналов светофора, регулировщиков.
-знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах.
-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и выходить из
общественного транспорта.
-знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной разметки и виды.
-знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах.

-знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной по улице.
-безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школы

Школа волонтёра. 5-6 класс

Пояснительная записка
 Курс «Школа волонтера» следует рассматривать как важный практический

элемент системы воспитательной работы в общеобразовательной организации.
Представляется, что практическая ценность курса заключается в том, что он позволяет
проектировать социальные инициативы детей с учётом особенностей региона и
конкретной образовательной организации.

Вспомним слова широко известной песни «С чего начинается Родина?», которые
сохраняют свою значимость и актуальность по нынешний день, являясь своеобразным
поэтическим выражением любви к своему Отечеству, особенно когда мы говорим о
добровольчестве (волонтёрстве). Именно в детстве, среди «хороших и верных
товарищей, живущих в соседнем дворе», у развивающейся личности формируется
потребность в созидательной активности, реализации своего потенциала, определении
смысла и ценности собственных поступков и заслуженном признании со стороны
друзей и окружающих.

Тимуровцами нашего времени называют сегодня школьников-волонтёров, для
которых потребность в улучшении окружающего мира, стремление заботиться о тех, кто
меньше и слабее, оказывать помощь тем, кто остро в ней нуждается, становится
осознанной необходимостью. Они готовы помогать людям и при этом не требовать
вознаграждения за свой, порой нелёгкий, труд.

Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, вовлечение
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обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, гражданско-
патриотические, краеведческие, культурные, а также нацеленные на здоровьесбережение,
помощь малообеспеченным слоям населения и т. д.)формируют такие качества личности,
как любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость, стремление к
самосовершенствованию. В условиях ХХI в. именно различные формы добровольчества
формируют систему ценностей человека с её специфическим содержанием и
иерархической структурой.

В современной школе развитие добровольчества (волонтёрства) является
показателем социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся
и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного
сообщества, а волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом
формирования у школьников активной гражданской позиции и ответственности.

Коллектив авторов рассматривает данный учебный курс как результат серьёз ной
аналитической работы по обобщению накопленного опыта реализации добровольческих
инициатив в современной российской школе. Хотелось бы от метить, что это опыт работы
практически всех субъектов Российской Федерации.

Общая характеристика курса
ЦЕЛЬ КУРСА:
формирование активной гражданской позиции школьников путём включния в

добровольческую (волонтёрскую) деятельность, формирование коммуникативных,
социальных, профессиональных компетенций.

ЗАДАЧИ КУРСА:
• сформировать у школьников базовые представления об основах

российского добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития;
• познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными

особенностями) с историей благотворительности, добровольчества;
• изложить на основе системного подхода идейные принципы

доброволь чества и показать связь с различными формами патриотического
воспитания;

• рассказать об организационных формах волонтёрского движения на
основе большого эмпирического материала;

• выделить главные направления в школьном добровольчестве,
используямотивирующие поведение школьников примеры;

• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность
лично го участия школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора
профессии и построения профессиональной карьеры;

• обучить школьников основам социального проектирования на
примересоздания и реализации добровольческих проектов в школе;

• достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ:
Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 дека бря 2018 г. №
2950р).

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726р).

План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждён
заместителем председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой 20 июня 2019 г. №
5486пП44).

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г.

№ 996р).
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Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос
сийское движение школьников».

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135ФЗ (в ред. Федеральногозакона
от 18 декабря 2018 г. № 469ФЗ) «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтёрстве)».

КУРС ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:
• принципе служения людям и Отечеству (формирование духовно-нрав

ственного фундамента личности школьника);
• идее служения, тесно связанного с возможностями развития, как в сфе ре

коммуникации между детьми, так и в сфере построения их будущей
профессиональной карьеры;
• балансе развития личности, который создаётся путём сочетания

идеи служения обществу с задачами личностного развития отдельного ребёнка
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Важную роль в обеспечении интерактивности занятий играет педагог, который на

протяжении всего курса находится вместе с детьми, консультирует их и помогает
преодолевать возникающие трудности. Кроме того, своим поведением он поддерживает
доброжелательную атмосферу, позволяющую ученикам быть уверенными в себе,
чувствовать, что какие бы задания в учебнике они ни встретили, они обязательно с
ними справятся.

На каждом аудиторном занятии педагог разбирает с детьми особенности
выполнения размещённых в учебнике заданий, даёт комментарии к ним.

Педагогу рекомендуется разумно стимулировать детей, задавать больше вопросов
и активно получать на них ответы. Формы организации занятий курса: беседа, лекция-
беседа, тренинг, игра.

МЕЖВОЗРАСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ходе изучения курса поощряется взаимодействие школьников как внутри

параллели, так и между разными возрастными группами для выполнения обозначенных
после каждого параграфа заданий.

Школьники учатся взаимодействовать с людьми старшего возраста, они
оказывают посильную помощь пожилым педагогам своей школы или другим знакомым
пенсионерам.

ИНТЕГРАЦИЯ КУРСА С УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ

Данный курс предполагает интеграцию с учебными дисциплинами и школь ной
программой. Это проявляется в том, что в ходе аудиторных занятий педагог может
связать выполнение заданий с темами отдельных школьных дисциплин (например,
литературы, истории, ОБЖ, физкультуры и пр.). Например, в ходе выполнения
некоторых заданий дети учатся оказывать первую медицин скую и психологическую
помощь, решают задачи налаживания эффективной коммуникации с внешним миром
при отсутствии традиционных средств связи.

ЛОГИКА КУРСА
Развитие гражданской активности школьников происходит в результате их

практической деятельности, посвящённой:
в 5–6 классах:
• знакомству с волонтёрством и его направлениями;
• обучению преодолевать типичные для волонтёров трудности;
• обучению работать в волонтёрском объединении;
СТРУКТУРА УРОКА
• демонстрация результатов выполнения домашнего задания к прошлому

занятию, его анализ;
• теоретический материал текущего занятия и формулирование домашнего
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задания.
Содержание курса
5 класс
1. Кто такие волонтёры (добровольцы)
Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый пример из текста учебника или

привести собственный). Определение понятий «доброволец» и
«волонтёр». В чём заключается волонтёрский (добровольческий) труд? Обсуж дение

особенностей волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают волонтёры (добровольцы)?
Пять основных причин занятия волонтёрством (до бровольчеством).

2. История развития волонтёрства (добровольчества)
Историческая справка о развитии волонтёрства (добровольчества). Развитие волонтёрства в

мире. Развитие волонтёрства в России.
3. Направления волонтёрской (добровольческой) деятельности
Волонтёрство (добровольчество) в социальной сфере. Волонтёрство (добровольчество) в

сфере физической культуры и спорта. Волонтёрство (добровольчество) в сфере культуры.
Волонтёрство (добровольчество) в сфере охраны природы. Волонтёрство (добровольчество) в
сфере здравоохранения. Волонтёрство (добровольчество) в сфере предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Медиаволонтёрство. Киберволонтёрство
(интернетволонтёрство).

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для школьников (и ответы на
вопросы)  практическое выполнение задания школьниками (от 1 дня до 1–2 недель)  демонстрация
результатов выполнения задания школьниками.

4. Основные принципы добровольческого труда
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к . Принцип добровольности.

Принцип безвозмездности. Принцип добросо-
вестности. Принцип законности. Принцип вежливой активности. Какие личные качества

нужно развивать волонтёрам?
5. Разнообразие форм участия в волонтёрской деятельности
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к Как можно разнообразить

проведение акций? (Тренировка перед выполнением домашнего задания.)
6. Как волонтёры преодолевают трудности?
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий.
Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Самооценка в вопросах того, что ты

хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по отношению к тому, что важно и
срочно, и к тому, что может подождать. Правильные представления о содержании порученной
работы и её результатах. Умение работать сообща (в команде). Связь волонтёрского труда с
будущей профессией.

Выполнение школьниками заданий по комиксам в параграфе.
Задание учащимся изучить правила настольной игры «Путешествие в мир

добровольчества», которая будет проводиться на следующем уроке.
7. Настольная игра «Путешествие в мир добровольчества»
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к. Для проведения командной

настольной игры вы можете:
• использовать готовые карточки с заданиями ,
• придумать собственные задания;
• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы выбрали

самые подходящие.
Правила игры даны в учебном пособии.
8. Школьное волонтёрское объединение
Примерные виды добровольческих (волонтёрских) объединений: волонтёрская группа

(звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). По иск того, кто нуждается в
поддержке, помощи, защите. Что делать, если объединения в школе нет? Что делать, если
школьные объединения уже есть?

9. Выбираем лидера
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к  .
Кто такой руководитель волонтёрского объединения? Тест лидерских качеств. Качества

лидера.
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10. Выбираем направление работы объединения
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к   Повторение направлений

волонтёрской деятельности. Выполнение заданий к теме и демонстрация школьниками
результатов.

11. Формируем имидж волонтёрского объединения
Понятие «имидж». Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд.
Внутренняя культура. Организационная культура.
12. Работаем в команде
13. Cоциальный квест
«Не умеешь — научись»
Что такое квест? Краткая история тимуровского движения.
14. Наши мероприятия: от идеи — к результату
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к  . Выполнение заданий к

параграфу и демонстрация результатов.
15. Привлекаем новых волонтёров
Практикум. Групповая работа по темам
16. Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие»
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к  .
О проблеме, которую вы хотите решить. Кто будет помогать вам создавать и проводить

мероприятие? О тех, для кого вы делаете мероприятие. С кем вы будете договариваться, чтобы вам
разрешили его провести? Место, где вы будете проводить мероприятие (например, в актовом зале,
на детской площадке или в парке). Необходимый реквизит (вещи, которые вам понадобятся для
проведения мероприятия и награждения победителей) и где вы его возьмёте. День и время, в
которые вы планируете проводить мероприятие. Как и когда вы будете приглашать участников?
Последовательность всех этапов события. Анализ проведения мероприятия.

17. Дружим с другими организациями
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий. Основные задачи

установления партнёрских отношений с другими объединениями.
Задание школьникам изучить правила настольной игры «Мы команда добрых дел», которая

будет проводиться на следующем занятии.
18. Настольная игра
«Мы команда добрых дел»
Для проведения командной настольной игры вы можете:
• использовать готовые карточки с заданиями
• придумать собственные задания;
• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы выбрали

самые подходящие.
6 класс
1. Кто такие волонтёры (добровольцы)
Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый пример из текста учебника или

привести собственный). Определение понятий «доброволец» и
«волонтёр». В чём заключается волонтёрский (добровольческий) труд? Обсуж дение

особенностей волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают волонтёры (добровольцы)?
Пять основных причин занятия волонтёрством (до бровольчеством).

2. История развития волонтёрства (добровольчества)
Историческая справка о развитии волонтёрства (добровольчества). Развитие волонтёрства в

мире. Развитие волонтёрства в России.
3. Направления волонтёрской (добровольческой) деятельности
Волонтёрство (добровольчество) в социальной сфере. Волонтёрство (добровольчество) в

сфере физической культуры и спорта. Волонтёрство (добровольчество) в сфере культуры.
Волонтёрство (добровольчество) в сфере охраны природы. Волонтёрство (добровольчество) в
сфере здравоохранения. Волонтёрство (добровольчество) в сфере предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Медиаволонтёрство. Киберволонтёрство
(интернетволонтёрство).

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для школьников (и ответы на
вопросы)  практическое выполнение задания школьниками (от 1 дня до 1–2 недель)  демонстрация
результатов выполнения задания школьниками.
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4. Основные принципы добровольческого труда
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий. Принцип добровольности.

Принцип безвозмездности. Принцип добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой
активности. Какие личные качества нужно развивать волонтёрам?

5. Разнообразие форм участия в волонтёрской деятельности
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий .
Как можно разнообразить проведение акций? (Тренировка перед выполнением домашнего

задания.)
6. Как волонтёры преодолевают трудности?
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий.
Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Самооценка в вопросах того, что ты

хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по отношению к тому, что важно и
срочно, и к тому, что может подождать. Правильные представления о содержании порученной
работы и её результатах. Умение работать сообща (в команде). Связь волонтёрского труда с
будущей профессией.

Выполнение школьниками заданий по комиксам в параграфе.
Задание учащимся изучить правила настольной игры «Путешествие в мир

добровольчества», которая будет проводиться на следующем уроке.
7. Настольная игра «Путешествие в мир добровольчества»
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий . Для проведения командной

настольной игры вы можете:
• использовать готовые карточки с заданиями;
• придумать собственные задания;
• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы выбрали

самые подходящие.
Правила игры даны в учебном пособии.
8. Школьное волонтёрское объединение
Примерные виды добровольческих (волонтёрских) объединений: волонтёрская группа

(звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). По иск того, кто нуждается в
поддержке, помощи, защите. Что делать, если объединения в школе нет? Что делать, если
школьные объединения уже есть?

9. Выбираем лидера
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий.
Кто такой руководитель волонтёрского объединения? Тест лидерских качеств. Качества

лидера.
10. Выбираем направление работы объединения
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий. Повторение направлений

волонтёрской деятельности. Выполнение заданий к теме и демонстрация школьниками
результатов.

11. Формируем имидж волонтёрского объединения
Понятие «имидж». Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд.
Внутренняя культура. Организационная культура.
12. Работаем в команде
13. Cоциальный квест
«Не умеешь — научись»
Что такое квест? Краткая история тимуровского движения.
14. Наши мероприятия: от идеи — к результату
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к
. Выполнение заданий к параграфу и демонстрация результатов.
15. Привлекаем новых волонтёров
Практикум. Групповая работа по темам
16. Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие»
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий .
О проблеме, которую вы хотите решить. Кто будет помогать вам создавать и проводить

мероприятие? О тех, для кого вы делаете мероприятие. С кем вы будете договариваться, чтобы вам
разрешили его провести? Место, где вы будете проводить мероприятие (например, в актовом зале,
на детской площадке или в парке). Необходимый реквизит (вещи, которые вам понадобятся для
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проведения мероприятия и награждения победителей) и где вы его возьмёте. День и время, в
которые вы планируете проводить мероприятие. Как и когда вы будете приглашать участников?
Последовательность всех этапов события. Анализ проведения мероприятия.

17. Дружим с другими организациями
Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к
. Основные задачи установления партнёрских отношений с другими объединениями.
Задание школьникам изучить правила настольной игры «Мы команда добрых дел», которая

будет проводиться на следующем занятии.
18. Настольная игра
«Мы команда добрых дел»
Для проведения командной настольной игры вы можете:
• использовать готовые карточки с заданиями
• придумать собственные задания;
• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы выбрали

самые подходящие.
 Спортивное ориентирование. 7- 8 классы

физкультурно-оздоровительное направление. Составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Программа изменена с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня
подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности.
   Программа данного курса представляет систему занятий для   детей  в  возрасте  от 10 до 16 лет.

Формы занятий:
- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум,  семинар, ролевая игра;
- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия,
комбинированные формы занятий.
     Цель программы: формирование здоровой, всесторонне образованной и развитой личности
посредством занятий спортивным ориентированием.

Задачи:
-  Охрана окружающей среды;
- Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, преданности своему коллективу;
- Укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной гигиены, гигиены
тренировки, четкая организация врачебного контроля;
- Повышение уровня общей и специальной физической подготовки;
- Совершенствование технической и тактической подготовки занимающихся;
- Пропаганда спортивного ориентирования среди населения как средства активного отдыха;

 Содержание  курса. 7 класс
История возникновения и развития спортивного ориентирования. Краткий

исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом.
Характеристика современного состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение
ориентирования. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.
Одежда и снаряжение ориентировщика. Поведение на улице во время движения к месту
занятий и на учебно-тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий
на местности и соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях.Строение и
функции организма человека,  питание, режим, гигиена. Строение организма человека.
Костно-с вязочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие.  Питание. Значение
питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, жиров,
углеводов, минеральных солей и витаминов

Топография, условные знаки. Спортивная карта. Зрительное знакомство с объектами
местности, их словесное описание.  Особенности топографической подготовки
ориентировщиков. Спортивная карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты.
Измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших планов и схем.
Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по
азимуту. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. Понятие о технике
спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких спортивных
результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные действия.
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Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное
держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при
освоении техники спортивного ориентирования.

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь
техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий
ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом
плане. Взаимосвязь скорости передвижения и технико–тактических действий. Действия
спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований

Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию.
Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и
обязанности участников. Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное
время. Техническая информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и
обязанности судей.Общая физическая подготовка. В качестве средств общей физической
подготовки применяются: спортивные и подвижные игры; равномерный кроссовый бег
умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание; общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами на развитие координации движений, силовой и общей
выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; общеразвивающие
подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях (стоя, сидя,
лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыжками (на
одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в
приседе.

 Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости.
Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой
плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения
для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед,
назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног.
Упражнения с партнером.

Специальная физическая подготовка. Специальная физическая подготовка направлена
на воспитание физических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков:
специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости.  Упражнения для
развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной
местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. Туристские походы.
Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60
метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра.
Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. Упражнения для развития силы и
силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке.
Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки
на одной и двух ногах.  Техническая подготовка. Держание карты. Держание компаса.
Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение
расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния.   Простейшая
топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль
линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров.

Тактическая подготовка. Планирование путей прохождения дистанции при
использовании линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. Использование
соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности
тактики в различных видах соревнований по ориентированию.

Контрольные упражнения и соревнования. Участие в течение года в 2–3
соревнованиях по ОФП и в 3–6 соревнованиях по спортивному ориентированию по своей
возрастной группе.

Содержание курса «Спортивное ориентирование». 8 класс
История возникновения и развития спортивного ориентирования. Краткий

исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом.
Характеристика современного состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение
ориентирования.

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 
Одежда и снаряжение ориентировщика. Поведение на улице во время движения к месту
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занятий и на учебно-тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий
на местности и соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях.

Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.  
Спортивная карта Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их
строение и взаимодействие.

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья.
Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. Топография,
условные знаки. Спортивная карта

  Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.
  Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта,

условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности.
Создание простейших планов и схем.

 Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение
по азимуту

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования.  Понятие о технике
спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких спортивных
результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные действия.
Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное
держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при
освоении техники спортивного ориентирования. Первоначальные представления о тактике
прохождения дистанции.  Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков.
Последовательность действий ориентировщиков при прохождении соревновательной
дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости передвижения и технико–
тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с
соперником. Анализ соревнований. Основные положения правил соревнований по
спортивному ориентированию.    Правила соревнований. Виды соревнований по
спортивному ориентированию. Права и обязанности участников.

 Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая
информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. Общая
физическая подготовка.

 В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и
подвижные игры; равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс;
плавание; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на развитие
координации движений, силовой и общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук,
спины, брюшного пресса; общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в
различных исходных положениях (стоя, сидя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами,
поворотами и размахиваниями, прыжками (на одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие,
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег на
носках. Бег с изменением направления и скорости. Упражнения для ног. Поднимание на
носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в
длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и
повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В
положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. Специальная
физическая подготовка

  Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств,
специфических для спортсменов–ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты,
ловкости, силовой выносливости.

  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и
слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км.
Туристские походы.

  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30,
60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра.
Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. Упражнения для развития силы и
силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке.
Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки
на одной и двух ногах. Техническая подготовка.     Держание карты. Держание компаса.
Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение
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расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния.  Простейшая
топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль
линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров.
Тактическая подготовка. Планирование путей прохождения дистанции при использовании
линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. Использование соперника при
выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности тактики в различных
видах соревнований по ориентированию.

Планируемые результаты
Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, укреплению
здоровья, помогают познавать и понимать природу. Наряду с оздоровительным и спортивным
ориентированием имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться – это навык,
который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему воину. При занятиях
ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку качества, как самостоятельность,
решительность, целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть собой,
быстрая реакция, эффективное мышление в условиях больших физических нагрузок. Спортсмен –
ориентировщик в процессе занятий спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет
знания, полученные на уроках географии, физики, геометрии, физической культуры. В ходе
выполнения программы совершенствуются психологические, эстетические, морально-волевые
качества. Начинать знакомство с ориентированием лучше с раннего возраста, так как маленькие
дети быстрее и активнее впитывают новый, интересный, полезный для них материал. У
обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные УУД:
- готовность и способность к саморазвитию;
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
-  знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость,
честность, ответственность.)
Регулятивные УУД:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
Познавательные УУД:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные УУД:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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;

Формы и виды контроля, формы подведения итогов работы, прогнозируемые результаты:
- участие в соревнованиях различного уровня.
- проведение праздников, дней здоровья, туристических слѐтов, походов.
В результате занятий учащиеся развиваются физически, становятся сильными и ловкими. У них
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развиваются качества, необходимые в реальной жизни: настойчивость и уверенность в достижении
цели, умение вести себя в коллективе, ответственность, дисциплинированность»,
самостоятельность, умение правильно вести себя в экстремальной ситуации.  К концу учебного
года учащиеся освоят навыки, необходимые для бесконфликтного существования в природе.
Обучающиеся научатся:
- использовать на практике основные понятия ориентирования: стороны света, азимут, координаты,
условные знаки, масштаб, рельеф, компас и его устройство, типы схем, виды дистанций, тактики
прохождения дистанций;
- «читать» разные типы карт, и готовить карты и описания к походу.

ЮНАРМИЯ. Объединение.  5 -6 класс
Цель программы:
- воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское  сознание, верность

Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине;
- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его

вооруженным силам;
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе;
- воспитывать самостоятельность;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности;
- воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на

выполнение поставленной цели.
Задачи программы:
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к

Российской армии и флоту;
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности

конституционному и воинскому долгу;
- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа,

землякам;
- освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной физической

подготовки.
- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности.
Содержание программы направлено также на формирование физической культуры

обучающихся как части общей культуры, базирующейся на системе нравственных ценностей,
определенных в Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности
гражданина России.

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке
будущих защитников Отечества, у детей формируются личностные  качества, знания, умения и
навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует
личностному развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному
самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе.

Содержание курса «ЮНАРМИЯ» 5 класс
Военно-историческая подготовка. Ратные страницы истории Вооруженных Сил

России. Профессия – Родину защищать. Полководцы и народные герои Великой Отечественной
войны.

Прикладная физическая подготовка. Упражнение для развития общей выносливости.
Порядок преодоления полосы препятствий  по этапам. Силовая подготовка.  Подтягивание на
перекладине.

Основы военно-технической и специальной подготовки .
Военно-техническая специальность ВС РФ. Назначение и боевые свойства автомата

Калашникова.
Практическое занятие. Разборка и сборка АК-74. Снаряжение магазина патронами
Строевая подготовка . Строевые приёмы и движения без оружия.
Выход из строя и возвращение в строй. Выполнение воинского приветствия в

строю.
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Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Подход к начальнику и
отход от него. Движение строевым шагом.

Медицинская подготовка. Оказание первой медицинской помощи. Транспортировка
«раненых». Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения. Ушибы,
растяжения связок и первая помощь при них. Закрытые и открытые переломы костей, их
признаки. Основные правила техники безопасности. Основные виды растений родного края

Основы комплексной безопасности.  Правила пожарной безопасности. Безопасность
на водоёмах. Правила поведения на воде

Средства индивидуальной защиты. ОМП. Радиационная, химическая, биологическая
защита. Отработка навыков пользования противогазом и средствами кожи ОЗК.

Традиции, представления о чести и достоинстве воина Русской, Советской и
Российской Армии. Герои Победы. Подвиги в мирное время. Служба в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

Содержание курса «ЮНАРМИЯ» 6 класс

Воинская слава России.  Дни воинской славы.   Профессия – Родину защищать. Праздник
– День защитника Отечества. Понятия: «Родина», «Отечество», «долг», «отвага», «служение
Родине». Герои Великой Отечественной войны

Общая физическая подготовка. Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП.
Предупреждение травматизма. Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и
закаливание.  Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости.  Упражнения и игры на
развитие скоростно-силовых качеств.  Упражнения и игры на развитие ловкости и силы.
Командные игры.

Строевая подготовка. Обязанности командиров отрядов в организации и управлении
строем. Строевая выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. Сигналы управления
строем. Движение строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. Исполнение песни в
строю, отдание воинской чести во время движения отряда. Выход из строя и поход к начальнику,
возврат в строй.

Юнармейцы – разведчики. Ориентирование на местности без карты. Определение
направления на стороны горизонта. Движение по азимуту. Составление схемы местности и
нанесение цели на схему. Чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и
рельефа. Измерение расстояния различными способами. Организация движения по азимуту.

Юнармейцы – санитары. Личная и общественная гигиена.
Понятие раны. Виды ран. Кровотечения. Перевязочный материал. Повязки: основные виды,

правила. Первая помощь при переломах. Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на
руках, на носилках, с помощью подручных средств. Понятие об ожогах и обморожения, первая
помощь при них. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, поражение электрическим
током. Первая помощь утопающему, способы искусственного дыхания. Первая помощь при
инфекционных заболеваниях, меры их предупреждения. Пищевые отравления, первая помощь при
них. Профилактика травматизма. Лекарственные травы, их значение, назначение.

Огневая подготовка. Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с
колена. Основы и правила стрельбы. Скоростная стрельба.

Основы туристической техники. Ориентирование в туристическом походе. Разведение
костра. Работа с палаткой. Способы преодоления препятствий во время маршрута.

Герои наших дней. Юные герои. Спасатели –сотрудники МЧС. Выбор жизненного пути.
Понятия: «мужество», «отвага», «самоотверженность». Проект «Великая Отечественная война в
истории моей семьи».

Планируемые результаты освоения курса «Юнармия»
Личностные результаты изучения курса «Юнармия» является формирование

следующих умений:
 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным
традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция.

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в
том
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числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп.

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и
младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
сформированная коммуникативная компетенция.

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей.

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека.

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье.
 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни,

позволяющих сохранить и укрепить здоровье.
 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа

жизни.
 потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ

жизни.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;
 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины

достижения
или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах);

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих
учебных
задач;

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий
разного
уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.

Познавательные УУД:
 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях;
 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных
конструкторов и действий полководцев;

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной
сложности;

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в
информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;

 критическое оценивание содержания и форм современных
внутригосударственных
и международных событий; овладение культурой активного использования печатных изданий
и интернет
ресурсами.

Коммуникативные УУД:
 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и

сверстниками в отряде;
 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения

поставленной задачи;
 умение находить общее решение и разрешать конфликты;
 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления.
Предметные результаты:

Обучающиеся научатся:
 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя;
 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что

предлагают современные СМИ;
 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска
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необходимой
информации;

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению
мероприятий военно-патриотической направленности.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием;
 владеть навыками управления строя;
 готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для разных целевых

аудиторий;
 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической

тематике разного уровня;
 готовить исследовательские работы по истории создания и применения

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах.

«БИОЛОГИЯ 5-9 КЛАСС.
 Биотехнология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и назначение программы. Программа разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего
образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной
деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем
пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами.

Актуальность реализации данной программы обусловлена самой особенностью проектно-
исследовательской деятельности. Эта деятельность лежит в основе познавательного интереса
ребенка, является залогом умения планировать любые действия и важным условием успешной
реализации идей. Любые изменения современного общества связаны с проектами и
исследованиями – в науке, творчестве, бизнесе, общественной жизни. Поэтому важным элементом
развития личности обучающегося является формирование основных навыков проектно -
исследовательской деятельности.

  Программой предусмотрено формирование современного теоретического уровня знаний, а
также и практического опыта работы с лабораторным оборудованием, овладение приемами
исследовательской деятельности. Методы организации образовательной и научно-
исследовательской деятельности предусматривают формирование у обучающихся нестандартного
творческого мышления, свободы самовыражения и индивидуальности суждений.

Для полного учета потребностей учащихся в программе используется
дифференцированный подход, что стимулирует учащегося к увеличению потребности в
индивидуальной, интеллектуальной и познавательной деятельности и развитию научно-
исследовательских навыков. Программа станет востребованной в первую очередь школьниками,
которые имеют стойкий интерес и соответствующую мотивацию к изучению предметов
естественно-научного цикла, естественным наукам и технологиям.

В подростковом возрасте учащиеся проявляют свою заинтересованность в той или иной
области знаний, научном направлении или профессиональной деятельности. Таким образом
происходит формирование познавательной и профессиональной составляющей личности, помогает
учащемуся в определении будущего жизненного пути и в профессиональном выборе после
окончания школы. Подобного рода заинтересованность стимулирует постоянное желание
школьника к познанию нового, расширению и углублению соответствующих знаний, и получению
новых в том числе практических навыков, а также мотивирует учащегося на профориентацию.

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и осуществления
собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в приобретении необходимого
опыта для работы над индивидуальным исследованием или проектом.  Программа поможет
школьнику в более глубоком изучении интересующей его области естественных наук, а также в
приобретении важных социальных навыков, необходимых для продуктивной социализации и
формирования гражданской позиции:

 − навыка самостоятельного решения актуальных исследовательских или практических
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задач, включающего в себя умение видеть и анализировать проблемы, нуждающиеся в решении,
умение детально прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, умение планировать
собственную работу и самостоятельно контролировать свое продвижение к желаемому результату;

− навыка генерирования и оформления собственных идей, облечения их в удобную для
распространения форму;

− навыка уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в работах
других людей, других авторов – владельцев интеллектуальной собственности;

− навыка публичного выступления перед большой аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, убеждения других в
своей правоте, продвижения своих идей;

− навыка работы со специализированными компьютерными программами, лабораторным
оборудованием, техническими устройствами, библиотечными фондами и иными ресурсами, с
которыми может быть связана проектноисследовательская деятельность школьника.

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет способствовать и
развитию его адекватной самооценки.

Модуль «Биотехнология» 8 класс
 1. Биотехнология  
Понятие биотехнологии. Зачем человеку биотехнологии, в чем их преимущество перед

химическим синтезом. Основные биообъекты биотехнологии: промышленные микроорганизмы,
клетки и ткани растений, животных и человека, биокатализаторы. Дискуссия «Примеры
применения биологических объектов в твоей жизни».

 Сырье для биосинтеза и оценка его биологической ценности. Основные источники
углерода, азота, фосфора, микроэлементов. Исследование новых источников сырья (включая
вопросы его предварительной обработки), разработка новых питательных сред, в том числе
включающих биостимуляторы и другие элементы управления и оптимизации процессов
биосинтеза. Методы оптимизации питательных сред.

2. Микробиология  
Положение прокариотов в системе органического мира. Строение бактериальной клетки.

Классификация бактерий. Морфология бактерий. Простые и сложные методы окрашивания
бактерий. Физиология бактерий: питание, дыхание, рост и размножение.

Лабораторная работа «Фиксированные препараты бактерий. Определение формы
предложенных культур микроорганизмов, используя простой метод окраски» Молочнокислое и
спиртовое брожение. Фототрофные и хемотрофные бактерии. Кинетическое описание процесса
роста микроорганизмов. Экспоненциальная модель роста. Кинетика гибели микроорганизмов.
Лабораторная работа «Приготовление прижизненных препаратов молочнокислых бактерий».

Патогенные бактерии. Чумная палочка и черная смерть, ботулизм, столбняк, туберкулез.
История борьбы с бактериальными инфекциями. Лабораторная работа «Посев смыва с рук на
чашки Петри». Метод разведений. Метод истощающего штриха». Лабораторная работа
«Морфологическая характеристика выделенной чистой культуры: характеристика колонии, форма
бактерий, тип клеточной стенки».

Война бесконечности: антибиотики против бактерий. Механизмы действий антибиотиков.
Межклеточная коммуникация бактерий. Исследовательская работа «Поиск микроорганизмов
обладающих антагонистической активностью».

Применение бактерий человеком. Кинетическое описание биосинтеза продуктов
микроорганизмами. Бактерии, которые могут разлагать пластик. Микроорганизмы в
агробиотехнологии. Исследовательская работа «Выделение бактерий полезных для растений».

3. Эукариотические организмы в биотехнологии (плесневые грибы, дрожжи,
водоросли)

Плесневые грибы продуценты биологически активных веществ.
Общая характеристика дрожжей сахаромицетов. История использования дрожжей в

традиционной биотехнологии. Технологии виноделия и хлебопечения, специализированные расы
дрожжей. Метаболизм дрожжей. Реакция спиртового брожения. Лабораторная работа
«Обнаружение продуктов спиртового брожения: этилового спирта и углекислого газа». Получение
вторичных метаболитов в дрожжах. Получение целевых белков в дрожжах.

Особенности вегетативного и полового размножения у дрожжей, значение изучения митоза
и цитокинеза для оптимизации процессов культивирования дрожжевых штаммов, понимания
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причин патогенности дрожжей и грибов, поиска мишеней фунгицидов и разработки новых
лекарственных препаратов. Лабораторная работа «Наблюдение размножения дрожжевых клеток».
Практическая работа  «Дрожжи и молочнокислые бактерии, применяемые для производства кваса».
Практическая работа «Методы оценки свойствхлебопекарных дрожжей. Особенности применения
прессованных, сушеных и инстантных дрожжей». Исследовательская работа «Влияние физико-
химических факторов на качество биотехнологической продукции (квас, кефир, сыр, хлеб и др.)».

Водоросли – перспективный объект для производства белка и углеводов.
Биотехнологические методы очистки твердых, жидких отходов и газообразных отходов
производств. Сточные воды. Схемы очистки. Использование водорослей в очистке сточных вод.

4. Наследственная информация  
Наследственность и изменчивость – основные свойства живых организмов. Изменчивость.

Виды изменчивость. Практическая работа «Модификационная изменчивость (листья, иголки с
одного дерева)».

Ген – материальный носитель наследственности и изменчивости. Нуклеиновые кислоты.
Локализация генетического материала в клетке. Деление клеток. Репликация ДНК. Основная догма
молекулярной биологии. Транскрипция. Трансляция. Мутации. Практическая работа «Ген –
инструкция по сборке клетки (на бисере или конструкторе)».

5. Вирусология. (3 часа)
Положение вирусов в системе органического мира. Структура и химический состав

вирусов. Классификация вирусов. Репродукция вирусов. Просмотр документального фильма о
вирусах.

Вирусы - возбудители инфекционных болезней. Онковирусы. Бактериофаги: строение,
свойства, применение. Практическая работа. «Биологические методы борьбы с вирусами».

6. Генная инженерия и биотехнологии.  
Основы генной инженерии. Специфические ферменты бактерий.
Биотехнологии продукции белков в бактериальных культурах. Достижения генной

инженерии и биотехнологии.  CRISPR/Cas — система адаптивного иммунитета бактерий и архей.
Практическая работа «Генные ножницы - CRISPR/Cas (моделирование на бумаге)» ГМО.

Методы получения ГМО. Игра-дискуссия «Выиграй грант на создание ГМО».
7. Биотехнологии в животноводстве (4 часа)
Доместикация основные домашние животные; современные экспериментах по

доместикации животных (лисица, норка и др.). Дискуссия «Доместикация, все ли растения и
животные, которые живут рядом с человеком им одомашниваются? Можно ли считать таракана
одомашненным животным?».

Современные методы в животноводстве: трансплантация эмбрионов, клонирование.
Практическая работа «Методика клонирования (моделирование на бумаге).

Основные болезни животных и роль патогенных микроорганизмов и паразитов в развитии
заболеваний домашних животных и основных мерах борьбы с ними; роль полезных
микросимбионтов в организме животных. Положительное и побочное (отрицательное) воздействии
антибиотиков на организм в ходе лечения животных; цели и задачи ветеринарии. Биотехнология
кормовых препаратов. Практическая работа «Составление рациона питания животного, расчет
расходов на содержание».

8. Биотехнологии в растениеводстве (5 часов)
Основные методы селекции. Гибридизация. Формы отбора. Основные направления

селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам.
Практическая работа «Выращиваем горох. Как провести скрещивание у гороха».

Основные подходы селекции и биотехнологии культурных растений, Гибридизация,
отдаленная гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, трансформация, мутагенез,
генетическое редактирование). История селекции в России и мире, история развития важнейших
сортов культурных растений.

Как человек может модифицировать растения? Генная инженерия растений: Что такое
генетическая инженерия растений. Трансгенные растения. Методы получения. Образование
опухолей у растений. Современные подходы и достижения генетического редактирования
растений. Есть ли жизнь в пробирке? Биотехнология культурных растений.

Исследовательская работа «Выращивание растений в пробирке».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
Личностные результаты:

В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей
культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической
науки.
В сфере духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и поступки с
позиции нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости
нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.
В сфере эстетического воспитания: понимание роли биологии в формировании эстетической
культуры личности.
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного
поведения в природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным
эмоциональным состоянием.
В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому
изучению профессий, связанных с биологией.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение биологических знаний при
решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их
решения; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
В сфере понимания ценности научного познания: ориентация на современную систему научных
представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой; понимание роли биологической науки в формировании научного
мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков
исследовательской деятельности.
В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная оценка
изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях
на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации на
основании знаний биологических закономерностей.

Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  Базовые

логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,
процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
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• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию,
мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта
(процесса) изучения,
• причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и
эксперимента;
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию
различных видов и форм представления;
 • находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)
в различных информационных источниках;
 • самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
• запоминать и систематизировать биологическую информацию.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями Общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ;
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной
форме формулировать свои возражения;
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание
благожелательности общения;
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различия и
сходство позиций;
• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,
исследования, проекта);
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 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 учётом 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;
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• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;
• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта школьников.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация:

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические
знания;
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие решений группой);
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения
учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом
биологическом объекте;
• делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль (рефлексия):
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
• оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
• регулировать способ выражения эмоций.
• Принятие себя и других;
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
• открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

Предметные результаты освоения программы
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

− приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения
биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных
биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых
биологических приборов и инструментов;
− формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями из других учебных
предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.);
− формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять причинно-
следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на
основании полученных результатов;
− формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом
поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать
адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной
деятельности;
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−  формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная подготовка и
профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на ступени среднего
полного образования для будущей профессиональной деятельности, в области биологии,
медицины, экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства;
− владение навыками работы с информацией естественно-научного содержания, представленной в
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей,
изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;
− умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; интерес к
углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне
среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области биологии,
медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии,
искусства, спорта - иметь четкие представления о материалистической сущности геномов живых
организмов и регуляцию их работы;
− знание основных факторов окружающей среды, влияющих на развитие и существование живых
организмов, адаптаций к факторам окружающей среды;
− знание основных подходов биотехнологии, использования ее достижений в современной жизни
человека, особенности использования живых организмов для производственных нужд человека;
− знание основных подходов селекции и биотехнологии культурных растений, характеризовать
генетически модифицированные растения, оперировать понятиями, гибридизация, отдаленная
гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, трансформация, мутагенез, генетическое
редактирование;
− понимание молекулярных механизмов реализации наследственной информации и умение
свободно оперировать основными понятиями молекулярной биологии и ее современных
направлений — геномики, метагеномики, протеомики;
− знание основных заболеваний человека, механизмов их развития, способах их диагностики и
лечения;
− формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык генетики,
грамотное применение научных терминов, понятий, теорий, законов для объяснения наблюдаемых
биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного
мировоззрения.
В ценностно-ориентационной сфере:
− знание, что применение современных технологий молекулярной биологии позволяет успешно
решать такие злободневные проблемы, как охрана окружающей среды, сохранение здоровья
человека, контроль и восстановление экосистем.

Хоровая студия. 5-6 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Занятия хоровым пением в общеобразовательных организациях осуществляются в

рамках вариативного подхода и предоставляют обучающимся возможность углублённого
изучения предметной области «Искусство». Среди различных видов музицирования хоровое
пение стоит на первом месте, как наиболее доступная и массовая форма музыкально-
исполнительской деятельности. «Хоровая студия» является органичным дополнением уроков
предмета «Музыка», включённого в обязательную часть учебного плана основного общего
образования (5—8 кл.).

Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования и основного общего образования, а
также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания
(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). Программа разработана с учётом актуальных
целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной
области

«Искусство» (Музыка), учитывает практический опыт образовательных  организаций,
осуществлявших  исследовательскую и экспериментальную работу по данному направлению
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эстетического воспитания1.
Программа «Хоровая студия» предназначена для организации внеурочной деятельности

обучающихся основного общего образования ( 5—6 классы).
Хоровые занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и

регулярность занятий — по 1 (1,5) ч 1—2 раза в неделю. Основное содержание занятий —
пение, освоение соответствующих теоретических и практических умений и навыков,
концертно-исполнительская деятельность.

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели и задачи программы «Хоровая студия» определяются в рамках обобщённых целей

и задач ФГОС ООО, Примерных программ по музыке ООО, являются их логическим
продолжением.

Главная цель:
Развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры через

коллективную исполнительскую деятельность — пение в хоре.
Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области

«Искусство» в целом, и музыкального искусства в частности:
становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и

познавательной сферы;
осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения,

интонационно-художественного  отражения многообразия жизни;
реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности в общении с

произведениями искусства, внутренней мотивации к музицированию.
Достижению поставленных целей способствует решение круга задач,

конкретизирующих в процессе регулярной музыкальной деятельности обучающихся наиболее
важные направления, а именно:

—развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных
способностей обучающихся;

—формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира,
приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных произведений;

—воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; практическое
освоение интонационно- образного содержания произведений отечественной музыкальной
культуры;

—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной
культуре других стран и народов;

—понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и
жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка,
направления, стили и т. д.;

—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу,
ответственности за общий    результат;

—гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на
окружающий мир;

—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья
обучающихся;

—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды;
—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной

социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города,
республики, страны.

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ХОРОВАЯ СТУДИЯ»
Основным содержанием обучения и воспитания по программе
«Хоровая студия» является опыт проживания специфического комплекса эмоций,

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями коллективного исполнения вокально-хоровых
произведений (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество,
духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека
через опыт сотворчества и сопереживания). Непосредственная певческая деятельность
рассматривается «как процесс личностного интонационного постижения смысла музыкального
образа посредством проживания-впевания каждой интонации».

Содержание внеурочных занятий по «Хоровой студии» вытекает из содержательной
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логики изучения предмета «Музыка», которое структурно представлено восемью сквозными
мо- дулями (тематическими линиями) в начальной  школе2  и девятью модулями3 в основной
школе. Преемственность тематических линий между начальным и основным образованием
может быть представлена следующим образом:

 5 класс
Модули
«Музыка моего края»
«Русская классическая музыка»
«Связь музыки с другими видами искусства»
«Современная музыка: основные жанры и направления»
6 класс
МОДУЛИ
«Жанры музыкального искус ства»
«Музыка моего края»
«Народное музыкальное творчество России»
«Музыка народов мира»
«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»
«Европейская классическая музыка»
«Русская классическая музыка»
«Современная музыка: основные жанры и направления»
«Связь музыки с другими видами искусств»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение программы внеурочной деятельности «Хоровая студия» направлено на

достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом
теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике выступает
как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь
коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное воплощение.
«Хор — не собрание поющих, не обезличенное абстрактное единство, хор — это множество
личностей, личностных восприятий, переживаний, осмыслений, выражений, личностных
оценок, личностного творчества. Объединение множества личностных сотворений в единстве
созидаемого музыкального образа в процессе общения со слушателем — высшая цель хорового
музицирования».

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы «Хоровая студия» должны отражать

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в
том числе в части:

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение
музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление
интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов
России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных

интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в
лучших произведениях мировой  музыкальной  классики,  готовность  поступать в своей жизни
в соответствии с эталонами нравственного само -определения, отражёнными в них; активное
участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и
фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий.

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

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей
этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;
придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в
процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке концертов, фестивалей,
конкурсов.
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Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе;
осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к
самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной,
социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки
как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской
деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале доступной текстовой,
аудио- и видеоинформации о различных явлениях музыкального искусства, использование
специальной терминологии.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том
числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;
умение

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права  на ошибку и такого же права
другого человека.

Экологического воспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные
формы музыкального творчества.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные
в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у
других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях
творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;
смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового,
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать
внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки
управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровая студия,

отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания мира. Поэтому
основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на
когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу
деятельности обучающихся.

Овладение универсальными познавательными действиями.
Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы

«Хоровая студия » реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной
деятельности — музыкального мышления, которое связано с формированием соответствующих
когнитивных навыков обучающихся, в том числе:

Базовые логические действия:
—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального

звучания;
—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,
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выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и
ритмов, других элементов музыкального языка;

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения,
жанры и стили музыкального искусства;

—обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей музыки друг на
друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного
произведения, жанра, стиля.

Базовые исследовательские действия:
—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»

звучание музыки;
—использовать вопросы как инструмент познания;
—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным

и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
—составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и

творческих задач;
—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, слухового исследования.

Работа с информацией:
—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев;
—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных

произведений;
—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
—оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно;
—различать тексты информационного и художественного содержания,

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей;
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (вокальное

исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от
коммуникативной установки.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы

«Хоровая студия» реализуется, в первую очередь, через совместную певческую деятельность.
Она предполагает не только групповую форму работы, но формирует более сложную
социальную общность обучающихся — творческий коллектив. Хоровое пение — один из
немногих видов учебной деятельности, идеально сочетающих в себе активную деятельность
каждого участника с ценностью общего результата совместных усилий.

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства
определяется не только особыми формами передачи информации музыкальными средствами
(минуя вербальные каналы коммуникации), но и неповторимым комплексом ощущений,
эмоциональным переживанием психологического единства поющих, известных как феномен
«соборности». Данные условия определяют уникальный вклад хорового пения в формирование
совершенно особых коммуникативных умений и навыков в составе базовых универсальных
учебных действий.

Невербальная коммуникация:
—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность
словесной передачи смысла музыкального произведения;

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному произведению;
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—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации
публичного выступления;

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том
числе дирижёрские жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации,
адекватно включаться в соответствующий уровень общения.

Вербальное общение:
—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения;
—выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным

искусством в устных и письменных текстах;
—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной форме формулировать свои возражения;
—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,

поддерживать благожелательный тон диалога;
—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого
социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия;

—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы
взаимодействия при решении поставленной задачи;

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и
вклад каждого члена коллектива в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой, коллективом.

Овладение универсальными регулятивными действиями
В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты обучающихся

обретают подлинную ценность только в качестве вклада каждого участника хорового
коллектива в общее дело. Поэтому в рамках программы «Хоровое пение» регулятивные
универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и
рефлексия приобретают ярко выраженные коллективные черты, нередко предполагают
корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям
творческого коллектива в целом.

Самоорганизация:
—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию,

в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво
продвигаться к поставленной цели;

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного
характера;

—выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных
ситуациях;

—самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

—делать выбор и брать за него ответственность на себя.
  Самоконтроль (рефлексия):
—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
—давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше- нии учебной задачи, и
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адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту.
Эмоциональный интеллект:
—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в
данной сфере;

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в
повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, публичного вы-
ступления;

—выявлять и анализировать причины эмоций;
—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию;
—регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим

предпочтениям и вкусам;
—признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться

не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
—принимать себя и других, не осуждая;
—проявлять открытость;
—осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате занятий хоровым пением школьники научатся:
—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении

музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное содержание;
—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и хорового

исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших традиций
отечественного хорового искусства;

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные
произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и многоголосные;

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других
народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения отечественных и
зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки;

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать
специфику совместного музыкального творчества, чувствовать единение с другими членами
хорового коллектива в процессе исполнения музыки;

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания,
понимать значения дирижёрских жестов, выполнять указания дирижёра;

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале
изученных музыкальных произведений);

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и
конкурсах результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности.

Экологичный образ жизни.7-8 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых
результатов освоения программы основного общего образования с учётом выбора участниками
образовательных отношений курсов внеурочной деятельности . Это позволяет обеспечить
единство обязательных требований ФГОС во  всём  пространстве  школьного  образования .
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Сегодня всё население планеты включено в общественные отношения, непосредственно
или опосредованно связанные с окружающей средой . Современный человек в повседневной
жизни часто оказывается в ситуациях, требующих принятия экологически оправданных
решений . А это значит, что каждому человеку, вне зависимости от сферы профессиональной
деятельности, предпочтений и увлечений, необходимо владеть экологическими знаниями,
ориентироваться  на  экологическую безопасность .

Устойчивое развитие сегодня возможно только при осознанном и заинтересованном
участии экологической деятельности всех людей, в первую очередь наиболее активной части
населения — учащейся молодёжи . Современным школьникам важно научиться жить в мире,
который стоит перед очевидными и очень сложными для решения экологическими вопросами .
Этим и обусловлена актуальность данной программы внеурочной деятельности .

Реализация программы в школах страны поможет построить экологически безопасное
будущее для каждого человека и позволит школьнику находить баланс между своими
потребностями и природой . Кроме того, реализация программы по- может формированию
субъектной позиции школьников в сфере экологии, заключающейся в их отказе от пассивной
роли созерцателя и переходе к активному и осознанному включению в решение экологических
проблем .

Программа поможет ребёнку:
6 в формировании экологических знаний, в развитии его ценностного отношения к

природе, в организации его экологически сообразной деятельности. Это позволит ребёнку
получить  представление  о  современном  состоянии

экологии города, страны, планеты; об основных экологических понятиях и
проблемах; научиться проводить простейшие исследования в сфере экологии; проявлять заботу
о природе; получить опыт экологической деятельности;

6 приобрести знания о взаимодействии и взаимосвязи природы, общества и человека,
что позволит сформировать готовность к бережному отношению к природе, к самоограничению
в потреблении материальных благ в целях сохранения окружающей среды;

6 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей . Эти навыки помогут
ребёнку стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень влияния
других людей на свои решения, оценивать влияние собственных решений на состояние
окружающей природы и собственного здоровья;

6 понять необходимость ежедневных усилий по поддержанию чистоты в доме, на
улице,  в  лесу,  по  сортировке  мусора, по минимизации использования пластика в быту, по
экономии ресурсов, по соблюдению правил здорового образа жизни и т . п .;

6 в планировании  своего  жизненного  и  профессионального пути, для которого будет
естественен  экологичный  образ жизни .

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Варианты реализации программы и формы проведения занятий. Программа рассчитана

на 34 часа, в  рамках  которых предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии,
практикумы, экскурсии, встречи, деловые и ролевые игры, групповая работа, интервь.
Программа может быть реализована в работе с 6 классом.

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности
разработана с учётом рекомендаций примерной рабочей программы воспитания для
общеобразовательных организаций . Это позволяет на практике соединить обучающую и
воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и
на нравственное, социальное развитие ребёнка .

Это  проявляется:
— в возможности включения школьников в деятельность, организуемую в рамках

модулей программы воспитания:
«Внеурочная деятельность», «Экскурсии, экспедиции, по- ходы»,
«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды»,
«Профориентация»;

— в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую
их вовлечённость в совместную деятельность с педагогом и другими детьми .
Особенности работы педагога по программе . Педагог, работающий по программе

«Экологичный образ жизни», старается раскрыть потенциал каждого школьника
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через  вовлечение его в различные формы деятельности . При этом результатом
работы педагога в первую очередь является личностное развитие ребёнка .
Личностных результатов педагог может достичь, увлекая ребёнка  совместной  и
интересной  им  обо- им деятельностью, устанавливая во время занятий
доброжелательную, поддерживающую атмосферу, наполняя занятия ценностным
содержанием .

Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой:
6 приветствие школьников;
6 эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления детей

о предложенном высказывании или цитате и т . п .);
6 актуализация темы предстоящего занятия;
6 работа по теме занятия;
6   рефлексия .

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие
используемых педагогом форм работы: в ходе даже одного занятия педагог
может чередовать разнообразные игры, практикумы, групповую работу, обмен
мнениями, мозговой штурм, дискуссии . Кроме того, программа предусматривает
организацию экскурсий, практикумов, интервью, про- ведение которых будет
более успешным при участии самих школьников в их организации, при
участии других педагогов и сотрудников школы, родителей и социальных
партнёров школы .

В Приложении к программе содержатся методические материалы в помощь
педагогу, помогающие ему грамотно организовать деятельность школьников по
программе курса «Экологичный образ жизни» .

Содержание
Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности
«Экологичный образ жизни»
Давайте знакомиться. Игры и упражнения, помогающие познакомиться . Ожидания

каждого школьника и группы в целом от совместной работы в рамках программы .
Кто защищает  природу . Понятия  «экология»,  «экологичный  образ  жизни»,

«экологическая   деятельность» .   Российские и международные экологические организации,
работа которых нацелена на сохранение планеты .

Как проходит мой день. Повседневные действия,  которые могут нанести ущерб природе
. Способы уменьшения  последствий наших повседневных действий для природы .

Раздел 2. Правила экологичного образа жизни
Путешествие   пластиковой    бутылки.   Содержимое   наше- го пакета с мусором .

Пластик в общем объёме мусора . Под- готовка пластиковой бутылки к переработке .
Сдай батарейку. Использование разных типов батареек, элементов питания дома и в

промышленности. Вред использованных батареек для природы . Правила сбора и утилизации
использованных батареек .

Как отдыхать экологично. Отдых на природе. Что значит отдыхать экологично. Как
выглядят места отдыха людей, не заботящихся о природе . Правила экологичного отдыха .

Знаки экологической безопасности. Виды знаков экологи- ческой безопасности .
Функциональное назначение знаков .

О  чём  говорит  маркировка   товаров.  Что  такое  маркировка и экомаркировка  товаров
. Процесс  получения  экомаркировки на товар . Экологические знаки на упаковке .
Экомаркировка и экологическая чистота  цикла  производства  и  продажи товара .

Раздел 3. Здоровье своими руками
Звук  и  здоровье . Взаимосвязь  экологичного  образа  жизни и здоровья  человека . Звук

и  здоровье . «Шумовое  загрязнение» . Природные и техногенные звуки . Частота звука и гром-
кость звука:  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье человека .

 Транспорт  вокруг  нас.  Современные  транспортные   средства и типы
двигателей . Соотношение машин с различными типами двигателей на дорогах России и
сравнение их характеристик с точки зрения состава выхлопных газов . Влияние выхлопных
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газов   на   здоровье   человека .   Болезни,   связанные с качеством воздуха . Способы
минимизации выбросов выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания . Экологические
стандарты топлива в России . Электромобиль .

Экология питания. Потребность подростка в еде: калории; белки, жиры и углеводы;
вода; витамины . Количество приемов пищи . Домашняя еда и фастфуд . Упаковка для еды в
магазине и дома . Правила хранения продуктов длительного хранения и скоропортящихся
продуктов . Вегетарианство . Расчёт массы тела . Анорексия . Питание во время стрессовых
ситуаций .

Раздел 4. Экологические навыки
Практикум  по  сортировке  неорганического   мусора.   Вопрос об утилизации мусора и

его место среди экологических проблем планеты . Как  утилизуют  мусор . Что  такое
сортировка мусора . Правила сортировки мусора . Одноразовая посуда . Места для сбора разных
видов мусора .Потребительское общество. Что такое «потребительское общество» . Его
характеристики . Ограничение потребления .

Экология нашего города (села). Наш город с точки зрения экологии . Природные
особенности местности, в которой  мы живём . Промышленные  предприятия  города  и  района
.   Трас- сы и  магистрали . Экологические  проблемы  города  и  способы их решения .

Какой бывает энергия. Получение энергии и способы её экономии дома, в школе, в
городе . Что  такое  «зелёная  энергия» . Солнечные  станции,  ветряки,  приливные
электростанции — их плюсы и минусы для экологии . Расчёт стоимости электроэнергии .

Пернатые друзья. Птицы нашего края . Значение птиц для природы . Охрана птиц .
Зимующие  птицы . Кормушки  и  корм для птиц .

Санитары нашей природы. Основные функции санитаров природы. Животные, птицы,
насекомые, помогающие сохранить окружающую природу . Санитары леса и мусор в лесу .

Экологический практикум.  Правила  очистки  водоёмов  и рек от мусора . Правила
сбора мусора в лесу и парке . Правила посадки саженцев деревьев . Правила сбора
макулатуры . Правила создания экологической тропы .

Почему лишь немногие живут экологично? Как экологичный образ жизни
позволит сохранить жизнь на планете. Глобальные экологические вызовы .
Усилия народов и странмира по сохранению жизни на планете .

Создание социальной рекламы. Значение социальной рекламы. Примеры
социальной рекламы. Экологическая социальная реклама .

Красная книга России. Цель создания Красной книги. Структура Красной книги 
России . Разные цвета страниц Красной книги .

День Земли. История возникновения Дня Земли. Акции, которые проводятся ко
Дню Земли . Акции «Час Земли», «Зелёный марафон» .

Игровой практикум.  Экологическая  игра  «Что?  Где?  Ког- да?» . Игра
«Экологическое лото» . Возможности игры для формирования экологичного образа
жизни .

Экологическая карта города (района). Карта города (рай- она), где обозначены
все «экологические места»: пункты приёма пластиковой тары, батареек,
макулатуры; места наибольшего загрязнения воздуха, экологические тропы и т .
д .

Планируемые результаты
Личностные результаты
Личностные результаты отражают готовность  обучающихся руководствоваться

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта  деятельности  на  её
основе,  в том числе:

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина
и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми
школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Экологичный
образ жизни»; готовность к разнообразной совместной деятельности;  выстраивание
доброжелательных отношений с участниками курса .

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и много- конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию
истории, культуры Российской Федерации, своего края, на- родов России; ценностное
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отношение к достижениям своей Родины в науке, технологиях и трудовых достижениях народа,
с которыми школьники будут знакомиться в ходе экскурсий экологической направленности .

В сфере духовно-нравственного воспитания: воспитание моральных ценностей и норм в
ситуациях нравственного вы- бора; готовность оценивать своё поведение и поступки, по-
ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм; осознание
необходимости брать на себя ответственность в ситуации экологического выбора, активное
неприятие асоциальных поступков .

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия
искусства; стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;
стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду .

В сфере физического  воспитания,  формирования  культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение правил гигиены,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); способность
адаптироваться к изменяющимся социальным, информационным и природным условиям,
стрессовым ситуациям; осмысление собственного опыта и выстраивание дальнейших целей,
связанных с будущей профессиональной жизнью;

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в
рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода задачи; применение знаний, полученных в ходе изучения курса «Экологичный образ
жизни»; осознание важности обучения для успешной профессиональной деятельности и
развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной
среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор, построение
индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей . Принятие идеи экологизации современного общества
с необходимостью сохранения живой природы и защите её от негативного антропогенного воз-
действия, вызванного потребительским отношением человека . В сфере  экологического
воспитания:  применение  социальных и естественно-научных знаний для решения задач в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;    .

В сфере понимания ценности научного  познания:  овладение языковой и читательской
культурой как средством познания  мира,  средством  самосовершенствования  человека;

В сфере  адаптации  к  изменяющимся  условиям  социальной и природной
среды: освоение социального опыта и основных социальных ролей; способность
действовать в условияхнеопределённости, повышать уровень своей компетентности
через практическую деятельность,

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты обучающихся, освоивших данный курс, включают:
Универсальные познавательные действия: выявлять дефицит информации о той или

иной стороне экологически значимой деятельности, находить способы решения возникших
проблем; использовать вопросы как  инструмент  для  познания; аргументировать свою
позицию, мнение; оценивать достоверность информации, полученной в ходе работы с интернет-
источниками;  самостоятельно  формулировать  обобщения и выводы по результатам
проведённого обсуждения в группе или в паре; прогнозировать возможное дальнейшее развитие
процессов, событий и их последствия, связанных с тем или иным экологически обоснованным
выбором; применять раз- личные методы при поиске и отборе информации, связанной с
экологически значимой деятельностью и дальнейшим изучением курса; выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию; находить аргументы,
подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию   в различных
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации, предназначенную для остальных участников курса «Экологичный образ жизни» .

Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы основного общего образования

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе
экологи- чески значимой деятельности школьников .
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Предметные  результаты  включают:
Биология: формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному

организму; понимание роли  биологии в формировании современной естественно-научной
картины мира; умение применять систему биологических знаний; формирование представлений
об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции
организмов, об антропогенных факторах; формирование представлений об экосистемах и
значении биоразнообразия, о глобальных экологических проблемах, стоящих перед
человечеством, и способах их преодоления; умение создавать и применять словесные и
графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой
природы;  владение навыками работы с информацией биологического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм,
моделей, изображений); умение интегрировать биологические знания со знаниями других
учебных предметов; формирование основ экологической грамотности: осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем,
сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих
действиях и по- ступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью
окружающих; умение использовать полученные навыки в практической жизни.

                              Вероятность и статистика. 9 класс

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что ее
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком
науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие
в природе.

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении
математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и
навыки, получаемые при изучении математики, необходимы для трудовой и профессиональной
подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
математических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте математики в системе наук
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики, геометрии существенно
расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и
конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием,
аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает
творческие способности школьников.

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда —
планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли
ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и
грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике
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правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно
раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым математика
занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления
школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию науки, формируя понимание красоты и
изящества математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся.

При изучении математики современный учитель не может оставаться в рамках урока.
Успех учителя в работе определяется не только высоким уровнем учебной деятельности
учащихся на уроке, но и кропотливой «черновой» работой в различных видах внеурочных
занятий. Ведь в классах всегда имеются учащиеся, которые хотели бы узнать больше того, что
они получают на уроке, но также есть дети, для которых изучение математики по разным
причинам может представлять трудности. Правильно поставленная и систематически
проводимая внеклассная работа помогает в работе с такими учащимися. Такая работа позволяет
перенести общение учитель-ученик на другой качественный уровень, придать предмету
математика еще большую привлекательность, расширить творческие способности учащихся,
укрепить их математические знания, создать ученику более комфортные индивидуально
подобранные условия для его развития, помочь ребятам, интересующимся математикой,
поддержать и развить интерес к ней, а ребятам, у которых математика вызывает те или иные
затруднения, - помочь понять и полюбить ее.

«Пик интереса» учащихся к математике приходится на 13 – 15 лет и задача учителя –
пробудить его, развить и удержать. Программа составлена для организации работы с
учащимися 9 класса, отбор и расположение учебного материала, применение различных
методов и педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и
психологическим особенностям детей указанных возрастов. При разработке программы были
учтены основные проблемы, возникающие при изучении курса математики как при обучении на
предыдущих ступенях обучения, так и при изучении программы математики 9 класса. Кроме
того, в программу включен материал, расширяющий знания, получаемые учащимися на уроках.

Поскольку раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение, вижу целесообразным на
внеурочных занятиях уделить внимание вопросам, выходящим за рамки учебника. Этот
материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности
— умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.

Вместе с тем, поскольку данный раздел включен в КИМ по ЕГЭ и ОГЭ, изучение
материала более детально, с упором на самостоятельность учащихся, создание ролевых
ситуаций и тп позволит учащимся расширить и укрепить получаемые знания. Лучше
подготовиться к аттестации и создаст ситуацию успеха.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
Образовательная – обучение различным способам решения нестандартных задач,

углубление знаний по предмету, развитие навыков счета
Воспитательная – воспитание творческой активности учащихся, повышение

математической  культуры,
Развивающая – развитие математического мышления, интеллектуального уровня,

оригинальности и изобретательности, развитие навыков самостоятельной работы и стремления
к обучению и самообучению.

ЗАДАЧИ:
- развить у учащихся ранее приобретенные на уроках навыки счета, улучшения

техники счета;
- научить учащихся решать задачи творческого характера, имеющие
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практические применения;
- научить учащихся видеть нестандартные решения;
- расширение математического кругозора учащихся, развитие умений

анализировать, делать логические выводы;
- развитие умения работать с данными, представленными в виде таблиц,

диаграмм, получаемых в процессе эксперимента;
- научить разрабатывать алгоритмы и способы сбора необходимых данных;
- научить проводить анализ полученных данных;
- развитие навыков решения задач повышенного уровня сложности;
- помочь учащимся на высоком уровне овладеть математической терминологией,

математической речью;
- формирование психологической готовности учащихся к изучению математики

как науки;
- установление связи между урочной и внеурочной работой;
- создание условий для индивидуальной творческой деятельности, а также

групповой, коллективной работы;
- привитие интереса к изучению предмета;
- расширение и углубление знаний по предмету;
- выявление одаренных детей;
- формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной

учебы качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, аккуратность,
внимательность, чувство ответственности, культура личности

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы,
расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач,
связанных с логическим мышлением, закрепит интерес учащихся к познавательной
деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему
интеллектуальному развитию.

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление
развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а
также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному
вопросу.

Содержание программы соответствует познавательным возможностям учащихся 9
класса и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая
учебную мотивацию.

МЕСТО УЧЕБНОГО курса «Вероятность и статистика в нашей жизни» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Математика и информатика» в
учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает часы внеурочной деятельности.

При 5-дневной учебной неделе курс «Вероятность и статистика в нашей жизни» в 9-х
классах составляет 2 часа в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год. В соответствии с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2023/2024 учебный год количество
учебных занятий за год составляет в 9 В классе -68 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Вероятность и статистика в нашей жизни»

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и
построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных
процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация
данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль
маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и
игральная кость в теории вероятностей.

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин.
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Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь).
Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:
переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графического
представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач.

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых
наборов. Диаграмма рассеивания.

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий.
Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между
маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины,
связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью
графов.

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий.
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило
умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач
на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА, ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

личностные:
• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.

метапредметные:
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
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• осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

• сформированность и развитие учебной и общепользовательской
компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера.

предметные:
• умение работать с геометрическим текстом (структурировать, анализировать,

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать
суждения, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;

• умение решать линейные и неравенства, а также приводимые к ним уравнения,
неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования
уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из
математики, смежных предметов, практики;

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
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функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и
реальных зависимостей;

• овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов. для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОКОНЧАНИЮ
ГОДОВОГО КУРСА:

В ходе работы с учащимся во внеурочное время, работы над формированием у
обучающихся перечисленных в программе по предмету знаний и умений следует обращать
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
УУД, приобретали опыт:

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и
их обоснования;

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:
• уметь проводить математические доказательства; приводить различные

примеры доказательств;
• уметь действовать по алгоритму, разрабатывать алгоритм действия для каждой

конкретной ситуации;
• использовать математические формулы, уравнения и неравенства; приводить

примеры их применения для решения математических и практических задач;
• понимать и уметь рассказать, как потребности практики привели

математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
• понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной

действительности математическими методами, приводить примеры ошибок, возникающих при
идеализации;

• работать с таблицами, диаграммами, знать различные способы представления
информации;

• уметь представлять данные в виде таблицы, диаграммы, понимать, в каком
виде рационально представить данную информацию;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;

• использовать приобретенные знания и умения для устной прикидки и оценки
результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных
приемов;

• использовать приобретенные знания и умения для интерпретации результатов
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений;

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
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осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, вычислять средние значения результатов измерений;

• выстраивать четкую аргументацию при доказательстве (в форме монолога и
диалога);

• распознавать логически некорректные рассуждения;
• находить наиболее рациональные способы решения логических задач;
• распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства

при решении различных задач;
• применять некоторые приемы быстрых устных вычислений при решении задач;
• применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики

МИР ПРОФЕССИЙ. 5 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нынешние школьники раньше начинают задумываться о своём будущем, включаться в

деятельность, занятия, обеспечивающие их знания и умения, которые потребуются в их
предстоящей работе. Они способны понять свои слабости, недостатки, сравнить себя с другими,
самих себя в настоящем и прошлом, т.е. способны к самоанализу, рефлексии.

Таким образом, в современном обществе всё более актуальной становится проблема
создания условий для успешного профессионального самоопределения школьников. Её
важнейший аспект - организация сопровождения профессионального самоопределения
учащихся с учётом их способностей и интересов, а также потребностей общества.

Данная программа составлена на основе:сборника программ. Исследовательская и
проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и
безопасный образ жизни. Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.;
авт.-сост. С.В. Третьякова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 96 с. – (Работаем по новым
стандартам).

Цель программы:оказание учащимся психолого-педагогической и информационной
поддержки в формировании жизненного и профессионального самоопределения

Задачи:
формирование у учащихся ценностного отношения к трудовому становлению;
обеспечение развития у школьников отношения к себе как к субъекту будущего

профессионального образования и профессионального труда;
формирование у обучающихся готовности к принятию осознанного решения при

проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении обучения
в основной школе;

приобщение детей к работе со справочной и энциклопедической литературой.
Формы представления результатов: беседы, анкетирование,описание профессии,

викторина.
Профессиональная ориентация в школе призвана решать задачу формирования личности

работника нового типа, способного выбирать сферу профессиональной деятельности,
оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, что
обеспечит более эффективное использование кадрового потенциала страны и рациональное
регулирование рынка труда.

Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования должна помочь формированию у обучающихся готовности к выбору направления
профильного образования и способности ориентироваться в сложном мире труда.

У подростков важно формировать осознание ими своих интересов, способностей,
общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом
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будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания
определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. Программа курса «Мир
профессий» помогает расширить представления детей о мире профессий и научит детей
исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. Программа курса
«Мир профессий» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся
пятых классов. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы
каждого обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального
государственного стандарта. Содержание программы курса «Мир профессий», формы и методы
работы позволят достичь следующих результатов:

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной
программы «Мир профессий» можно считать следующее:

овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их
происхождении и назначении;

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом;

формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия: предвосхищать результат; адекватно

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений;
стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия: ставить вопросы; обращаться за
помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; определять
цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Познавательные универсальные учебные действия: ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера; узнавать, называть и определять объекты и
явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов;
запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ;
установление причинно-следственных связей.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА  5 класс
Вводное занятие (1 час)
Беседа, знакомство с понятием «профессия», «специальность»
Многообразие мира профессий (1 час)
Просмотр презентации, отгадывание загадок
Профессии, которые нас окружают (1 час)
Рисование
Профессии моего города (1 час)
Просмотр презентации, беседа
Профессии моих родителей (1 час)
Беседа
Профессии прошлого (1 час)
Составляем список профессий прошлого, анкетирование, презентация
Профессии будущего (1 час)
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Составляем список профессий прошлого, анкетирование, презентация
Игротека «Угадай профессию» (1 час)
Анаграммы, ребусы, викторина
Мир интересных профессий (1 час)
Просмотр презентации «необычные профессии», беседа
Кем быть, каким быть? (1 час)
Написание сочинения-рассуждения
Профессии XXI века. Информационные и компьютерные технологии (1 час)
Просмотр презентации
Профессия «библиотекарь» (1 час)
Экскурсия в библиотеку, интервью, фоторепортаж
Профессии сферы услуг (1 час)
Просмотр презентации, беседа
Профессии авиации (диспетчер, пилот, стюардесса, радист, кассир) (1 час)
Описание профессии, профессионально-важные качества, риски профессии
Человек – техника. Человек – знак. Типы профессий (1 час)
Просмотр презентации, беседа
Человек – человек. Человек – техника. Типы профессий (1 час)
Просмотр презентации, беседа
Человек – художественный образ. Типы профессий (1 час)
Просмотр презентации, беседа

Программа внеурочной деятельности

 по курсу «Путешествия по родному краю» для 5-7 классов

№ Мероприятие Дата Ответственный

1. На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону сентябрь Классный
руководитель

2. Экскурсии на Шоколадную фабрику в Ростове-
на-Дону

октябрь Классный
руководитель

3. Древняя история донской земли.  ноябрь Классный
руководитель

4. Музей паровозов. декабрь Классный
руководитель

5. Краеведческий музей Ростова-на-Дону январь Классный
руководитель

6. Казачий этнографический компдекс. февраль Классный
руководитель

7. Ростов-город солнца и цветов. март Классный
руководитель

8. Музей изобразительного искусства. Ростов-на-
Дону

март Классный
руководитель

9. Зоопарк Ростова-на-Дону. апрель Классный
руководитель

10. Пушкинский бульвар-сердце Ростова. май
Программа внеурочной деятельности

 по курсу «Путешествия по родному краю» для 8-9 классов
№ Мероприятие Дата Ответственный
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1. Экскурсия "Храмы Нижнего Дона". Ростов-на-
Дону.

сентябрь Классный
руководитель

2. Музей Донского казачества, Собор в
Новочеркасске.

октябрь Классный
руководитель

3. Военно-исторический комплекс в Аксае. ноябрь Классный
руководитель

4. Почтовая станция XIX века в Аксае. декабрь Классный
руководитель

5. Крепость с таможенной заставой XVIII века в
Аксае.

январь Классный
руководитель

6. Краеведческий музей, Пороховой погреб,
Земляные валы в Азове.

февраль Классный
руководитель

7. Музей, Фаянсовый завод, мастер –класс росписи
посуды.  Семикаракорск.

март Классный
руководитель

8. ДЖОУЛЬ ПАРК — Интерактивная экскурсия
по музею  и 1 научное шоу для детей

март Классный
руководитель

9. Каменск-Шахтинский "Седьмое чудо Дона
"Лога парк".

апрель Классный
руководитель

10. Экскурсия в музее "Железнодорожной техники"
(Ст. Гниловская)

май

     Комплекс коллективно-творческих дел

№ Период Наименование мероприятия Кол-во часов
1 Сентябрь День Знаний. (Торжественная линейка,

тематические классные часы)
2

День окончания Второй мировой войны. 2
День солидарности в борьбе с терроризмом 2
Международный день распространения
грамотности.

2

2 Октябрь День пожилых людей 1
День защиты животных 1
День учителя.
Праздничный концерт

2

Выборы в органы ученического самоуправления
общеобразовательных организаций

2

Международный день школьных библиотек 1
День отца. 1

3 Ноябрь День Народного единства 1
День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей сотрудников органов
внутренних дел России.

2

День Государственного герба Российской
Федерации.

2

Мероприятия, посвященные Дню Матери 2
Мероприятие, посвященное декаде и дню
инвалидов «В кругу друзей»

1

4 Декабрь День неизвестного солдата.  Международный
день инвалидов.

1
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День добровольца (волонтера) в России. 1
День Героев Отечества 1
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
Российской Федерации

2

Фестиваль «В дружбе народов единство России». 1
Новогодние мероприятия «Чудеса под новый
год»

2

5 Январь День российского студенчества. 2
День снятия блокады Ленинграда, День
освобождения Красной армией крупнейшего
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) -
День памяти жертв Холокоста.

2

6 Февраль День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.

2

День российской науки. 2
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

1

Международный день родного языка. 1

Мероприятия, посвященные дню защитника
Отечества

2

7 Март Праздник «Здравствуй, веселая Масленица!» 2
Концерт, посвященный международному
женскому дню

2

День присоединения Крыма к России 2
Всемирный День театра 2

8 Апрель Всемирный День здоровья 2
День космонавтики 2
Гагаринский урок «  Комические старты» 2
Весенняя неделя 2

9 Май Праздник весны и труда 2
Праздничные мероприятия ко Дню Победы 2
День детских общественных организаций России. 1
День славянской письменности и культуры. 1
Последний звонок 2
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