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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Актуальность и назначение программы  

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.   

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью.   

Программа направлена на:  

−  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− формирование интереса к познанию;  

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;   

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;   

− развитие у школьников общекультурной компетентности;  

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

− осознание своего места в обществе;  

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− формирование готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ   

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

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

национальной безопасности Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021 № 64100).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России  

05.07.2021 № 64101).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69676).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69675).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034).  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

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

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 

№ 74229).  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 

74223).  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 

74228).  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий  

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

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

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

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

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.   

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

 Взаимосвязь с программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется:  

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.   

Ценностное наполнение внеурочных занятий   

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:   

1) соответствие датам календаря;   

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

календаре в текущем году.   

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

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

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

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

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

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

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

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

лет со дня рождения А. С. Пушкина».  

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

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

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

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

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память   

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина;    

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений;  

– историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидульных переживаний, и включает 
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важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков 

за жизнь и подвиги предков.  

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

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

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

защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

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

гуманном отношении к старшим поколениям.    

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

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

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

3. Патриотизм — любовь к Родине  

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

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

родному дому, малой родине;  

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

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

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

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

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни.   
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4. Доброта, добрые дела  

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

поддержать, помочь без ожидания благодарности;  

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

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

подражания.  

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

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5. Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.;  

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

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

друг другу;   

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех ее делах, помогать родителям;   

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России.  

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;  
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– культура представлена достижениями в материальной сфере 

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

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

этике, культуре взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

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

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

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

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

7. Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

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

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

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

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

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

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, 
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где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается 

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

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи.  
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Особенности реализации программы   

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной 

и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием.   

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.   

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном».  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

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

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов.  

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

чем гордимся, о чем помним, что бережем?  

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине.  

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

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

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

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

страны – достойно уважения.  

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку.  

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

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

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 
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конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на 

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

других, необходимы всем.  

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

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

во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

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

Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, 

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

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и 

культурой страны.  

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

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

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего 

мужчины.  

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

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

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, 

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

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения 

энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика 
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развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных 

отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету.  

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

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. 

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

многодетные семьи.   

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

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

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

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

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно 

помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша  

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  

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

Россия начинается с меня?  

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.   

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

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране.  

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

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

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

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

начались 450 лет назад.  
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Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в 

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

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской 

Федерации.   

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

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

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.  

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

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? 

Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их.  

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические 

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

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

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

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

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой школьник.  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

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

великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 

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

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.  

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

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

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью 

и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы 

найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения.  

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране.  

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.  

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

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала 

и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека.  

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

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные 

космонавтырекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.  

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

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

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

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так сложно.  

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки.  
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История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.  

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

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются.  

Неизвестный Пушкин.  Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад 

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

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.   

    

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

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

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

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

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

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

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
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историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

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

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

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

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

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

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

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

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

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

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

возможных глобальных последствий.   

Метапредметные результаты:  
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В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

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

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

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

устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

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

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

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

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности.    

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

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

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

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

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

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

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

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

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 
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формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

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

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею.  

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

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

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

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

безопасные стратегии поведения в сети.  

История: соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события 
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истории родного края и истории России; определять современников исторических 

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

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

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

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

понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

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

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

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России.  

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

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

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

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

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
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обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

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

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

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

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

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

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

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

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

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 
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формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

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

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

День знаний  

  

  

  

  

 Знакомство  с  проектами  

Российского общества «Знание».   

Возможности,  которые 

предоставляют  проекты 

 общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов.  

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха.   

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о 

том, как можно их достигнуть.   

Там, где Россия  

  

  

  

  

Родина — не только место 

рождения. История, культура, научные 

достижения: чем мы можем гордиться?  

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о 

России.   

Интерактивная викторина.  

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека.  

Зоя.  

К 100-летию со дня 

рождения Зои  

Космодемьянской  

  

  

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей 

Родине.  

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои.  

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя.  

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям.  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  
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Избирательная система  

России (30 лет ЦИК)  

  

  

  

  

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны.   
Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной 

из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, 

региона, страны – достойно уважения.  

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии.  

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами.  

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система 

в России».  

День учителя  

(советники по 

воспитанию)  

  

  

  

  

Ценность профессии учителя. 

Советник по воспитанию – проводник 

в мир возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший 

товарищ», помогающий как 

объединить школьный коллектив в 

дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому 

ребенку.  

Просмотр видеоролика.   

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера).  

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

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

к ученикам…, как готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для проведения уроков?»;  

«Чем может помочь советник по воспитанию?»  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  
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О взаимоотношениях в 

коллективе   

(Всемирный день 

психического здоровья, 

профилактика 

буллинга)   

  

  

  

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. Знания 

о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить свое 

психическое здоровье, как смотреть на 

мир позитивно, как не стать жертвой 

«травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем.    

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

психического здоровья.  

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

здорового образа жизни.   

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение 

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

причиняет человеку.  

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

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции.  

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе 

которого школьники составляют список лайфхаков класса о том, 

как подростку справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых.   
Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. .  
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По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России   

  

  

  

  

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками 

героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны.   

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино.  

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино.  

Обсуждение ролика.   

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху.  

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку.  

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

кино.  

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма 

о классе, сделанного руками школьников.   

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

День спецназа  

  

  

  

  

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России имеют 

особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу 

духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают 

особыми профессиональными, 

физическими и моральным 

качествами, являются достойным 

примером настоящего мужчины.  

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального назначения в России.  

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа».  

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?»  
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День народного 

единства  

  

  

  

  

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты.  Ополчение 

во главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой 

Кузьмой Мининым.   

 Примеры  единения  народа  не  

только в войне  

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства.   

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени.   

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

бы увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями.   

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться?  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  
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Россия: взгляд в 

будущее.  

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые 

профессии   

  

  

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных  
технологий. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому суверенитету.  

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика».  

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с проникновением искусственного интеллекта 

во многие сферы не только экономики, но и культуры, 

образования, спорта.  

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

школьники знакомятся с новыми понятиями в области цифровых 

технологий и с профессиями будущего.  

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных профессий.  
Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьников завершить некоторые из предложений, например: 

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

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

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

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

О взаимоотношениях в 

семье (День матери)  

  

  

  

  

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная.  

Легко ли быть мамой?  

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Первое, 

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

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам 

и детей.  

Поиск причин этого в процессе групповой работы.  

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

Что такое Родина?  

(региональный и 

местный компонент)  

  

  

  

  

Что для каждого человека означает 

слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся 

наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. 

Родина – это не просто территория, 

это, прежде всего то, что мы любим и 

готовы защищать.  

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал 

гордость при виде государственных символов нашей страны. 

Какова региональная символика? Что означают элементы герба, 

флага?  

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России.  

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает?  

Мы вместе  

  

  

  

  

История создания Красного Креста.  

Особенности  волонтерской  

деятельности. Волонтерство в России  

Знакомство школьников с информацией о создании в 

Международного Комитета   Красного Креста.  

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения?  

Работа в группах по составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности.  

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности  

Главный закон страны  

  

  

  

  

Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение  

  

Участие во вступительной беседе о значении слова 

«конституция» и о жизни без конституции.   

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение 

прав или невыполнение обязанностей.  

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Нужно 

знать Конституцию, потому что…»  

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности  
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Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

Герои нашего времени  

  

  

  

  

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня?  

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

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

тех, кто вставал на ее защиту.   

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

Обсуждение мнений школьников.  

Участие в игре «Качества современного героя»  

Новогодние семейные 

традиции разных  

народов России   

  

  

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы.   

 Различные  традиции  встречи  

Нового года у разных народов России.  

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

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, 

которая объединяет народы нашей страны».  

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

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

изменить в себе в Новом году?  

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках.  

От А до Я.  

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова   

  

  

  

  

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения».  

Беседа о разных способах передачи информации.  

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке».  

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности».  

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки».   
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Налоговая грамотность  

  

  

  

Современный человек должен 

обладать функциональной 

грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они 

обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации.   

Беседа о том, что такое налоговая система.  

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

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика».  

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет».  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

Непокоренные.  

80 лет со дня полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской блокады   

  

  

  

  

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы выживания 

ленинградцев.   

О провале планов немецких войск.  

О  героизме  советских 

 воинов, освободивших город на 

Неве.  

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

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел 

захватить город; почему Ладожское озеро называют дорогой 

жизни; чем стало полное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?»  

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном 

городе.  

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться?  
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Союзники России  

  

  

  

  

Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их.  

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации.  

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?».  

Дискуссия: права и обязанности союзных государств.  

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия 

делает для союзников?  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева.  

День российской науки   

  

  

  

  

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку.  
Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки.  

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса  

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений.   

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране.   

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

химия».  

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений 

науки в повседневной жизни».  

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и 

минусы научно-технического прогресса»  
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День первооткрывателя  

  

  

  

  

Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой 

школьник.  

  

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; 

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

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

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географического общества о русских землепроходцах.  

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их первооткрывателях.  

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: 

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

сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы 

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

…».  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

День защитника 

Отечества. 280 лет со 

дня рождения Федора 

Ушакова  

  

  

  

  

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня.   

Смекалка в военном деле. 280-летие 

со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего  

Черноморским флотом (1790—1798); 

командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.  

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества».  

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного.   

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка.  

История и современность: уроки адмирала Ушакова.  

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность   защитникам Отечества  
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Как найти свое место в 

обществе   

  

  

  

  

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы создать 

хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы 

найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в  

России.  

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии.  

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной 

жизни).  

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, 

как найти спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в 

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

в ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

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

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

т.д.  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

Всемирный фестиваль 

молодежи   

  

  

  

  

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране.  

Групповая  работа  по  созданию  кластера 

 «Всемирный фестиваль молодежи».  

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи.  

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей».  

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях».  
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«Первым делом 

самолеты».  

О гражданской авиации  

  

  

  

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые 

рекорды российских летчиков.   

 Современное  авиастроение.  

Профессии, связанные с авиацией.  

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

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

связанные с первыми попытками человека «обрести крылья».  

Видеоролик об истории российской авиации, от первого 

полета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

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

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

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами.  

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 

школьники выполняют некоторые упражнения и задания 

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

современным пилотам при профотборе.  

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

в ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком.  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

Крым. Путь домой  

  

  

  

  

Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма.  

Достопримечательности Крыма  

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 

использованием карты.   

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

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

привлекало разные народы в Крымском полуострове?   

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму  
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Россия - здоровая 

держава  

  

  

  

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем.  

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни».  

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ.  

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

пирсинге, энергетиках и т.д.).  

Цирк! Цирк! Цирк!  

(К Международному 

дню цирка)   

  

  

  

  

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии.   

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году.  

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 

детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, 

акробатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных). 

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

разучивают несколько простых фокусов.  

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин, 

Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин).  

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих.  

 

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  
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«Я вижу Землю!  

Это так красиво».  

  

  

  

  

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены.   

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс.  

Художественный фильм «Вызов» - 

героизм персонажей и реальных 

людей.  

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о космонавте и сделать 

сообщение для одноклассников (Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, 

Анатолий Соловьев).  

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма.  

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя   

  

  

  

  

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

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

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день.  

  

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Гоголя можно было назвать современными.  

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

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя.  

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам 

из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

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

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

Экологичное 

потребление  

  

Экологичное  потребление 

 — способ позаботиться о 

сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствия 

 безответственного поведения 

человека.   

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение экологических проблем, 

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

решений.  

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, 

которые легко может соблюдать каждый  
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Соблюдать эко-правила — не так 

сложно  

Темы  Основное содержание  Деятельность школьников  

Труд крут  

  

  

История Праздника труда.  

Труд — это право или обязанность 

человека?   

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки  

  

Вступительная беседа об истории Праздника труда.  

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?»  

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.   

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?»  

Урок памяти  

  

  

  

  

История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня  

Победы. Бессмертный полк  

Участие во вступительной беседе об истории появления 

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

тысячи человек заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества?   
Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного 

полка?  

Будь готов!  

Ко дню детских  

общественных  

организаций   

  

  

  

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность.  Распад 

пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются  

Участие во вступительной беседе о пионерской организации.  

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него 

вступить.  

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по 

которым дети объединяются.  
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  Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения  

Русский язык. Великий 

и могучий.  

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина   

  

Неизвестный Пушкин.   

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка.   

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации».  

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С.  

Пушкина».  

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина».  

Интерактивные задания на знание русского языка.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои 

горизонты» (далее — Программа) 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 на основе 

материалов Всероссийского Проекта «Билет в будущее» (далее проект). Проект 

реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов 

(далее – Оператор). 

Внеурочная деятельность — важная часть образовательного и воспитательного 

комплекса, в рамках которой педагогический состав школы способствует обеспечению 

содержательного досуга детей через организацию комплексной профориентационной 

деятельности.  Рекомендовано в рамках внеурочной деятельности осуществлять 

мероприятия, направленные на создание и функционирование системы мер по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов. Одним из вариантов реализации 

профориентационной работы в школе является участие образовательной организации во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее»  

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 
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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 построены на основе системной модели содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 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. 

 

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, практико-

ориентированного и диагностико-консультационного подходов к 

формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

● выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) 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; 
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● 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.  

Место и роль курса  «Россия – мои горизонты» в 

программе воспитания МАОУ СШ № 66 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии». [1] 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 

является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный 

процесс, а, следовательно профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в 

целом. Участие образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее» позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и 

получить информационно-методическое сопровождение специалистов, ответственных 

за реализацию программы (педагогов-навигаторов). [2] 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач 

при переходе обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при 

переходе из класса в класс). Рекомендуемая учебная нагрузка – 24 часа (аудиторная и 

https://d.docs.live.net/612325f8f4ddc56a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90.doc#_ftn1
https://d.docs.live.net/612325f8f4ddc56a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90.doc#_ftn2
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внеаудиторная (самостоятельная) работа), с учетом основной активности проекта в 

периоды: сентябрь – декабрь, март – апрель (ежегодно).  

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой, 

методическими рекомендациями о реализации проекта профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов общеобразовательной школы «Билет в будущее», 

материалами Всероссийского проекта «Билет в будущее», доступными для 

ознакомления педагогам проекта, зарегистрированным на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/. 

Курс рекомендуется для организации внеурочной деятельности на уровне 

основного и среднего общего образования. На групповых и индивидуальных занятиях 

используются современные профориентационные виды деятельности: 

профориентационные уроки, диагностика, разбор результатов диагностики, посещение 

мероприятий профориентационного выбора в регионе (очный формат и онлайн-формат), 

прохождение профессиональных проб и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

с учетом аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы: 

№ Темы программы Количество часов 

1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» 4 

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть 

«Понимаю себя» 

3 

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего». 

«Узнаю рынок» 

4 

4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» 6 

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть 

«Осознаю» 

3 

6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» 4 

 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа, из них: 2 часа 

аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

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 уроки по классам (рекомендуется 

проводить после стартового урока): 

6 класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах, 

которые 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 

                                           
1

 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. 

Пряжникова, Н.Ф.Родичева 
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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. 

10 класс: в ходе урока обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

● Естественно-научное направление. 

● Инженерно-техническое направление. 

● Информационно-технологическое направление. 

● Оборонно-спортивное направление. 

● Производственно-технологическое направление. 

● Социально-гуманитарное направление. 

● Финансово-экономическое направление. 

● Творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о 
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компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с 

инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

11 класс: урок направлен помочь выпускникам взглянуть на различные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания 

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

разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях.                      

 Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в 

построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и 

вовлеченности обучающихся к вопросам самоопределения. Овладение приемами 

построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору 

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

организации среднего профессионального образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути. 

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

(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) 

работы) 

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-

11 классов. В 8-11 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 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику 

онлайн-диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

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

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» 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) 

работы) 

Посещение 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» 

(6 часов, из них: 3 часа аудиторной работы, 3 часа внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

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: 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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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-

11 классов. В 8-11 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 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 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 и 10-11 классов. 

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» 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

 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 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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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; 

• 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; 
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• формирование осознанного выбора и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Профориентационные 

уроки "Увлекаюсь"  

Проведение профориентационных уроков – 

стартового и тематического (по классам). 

 

Стартовый 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? 

Актуализация процессов профессионального 

самоопределения на основе знакомства с 

познавательными фактами о достижениях из 

различных отраслей экономического развития 

страны. Формирование представлений о 

современных универсальных компетенциях, 

предъявляемых к специалистам из различных 

отраслей. Повышение познавательного интереса и 

компетентности обучающихся в построении своей 

карьерной траектории развития. 

Урок направлен на то, чтобы в интерактивной 

игровой форме познакомить учеников с тем, какие 

отрасли и профессии востребованы в России 

сегодня, какие открываются перспективы 

развития, какие навыки потребуются для 

эффективной реализации себя в 

профессиональной сфере, что важно сейчас и 

будет нужно, когда ребята окажутся на рынке 

труда. Сегодня Россия добивается больших 

успехов и рекордных значений во многих отраслях 



 

экономики. Самым важным во всех этих цифрах 

являемся мы – жители страны. Россия – это более 

145 миллионов жителей и возможности, которые 

перед нами открываются. Эти данные очень тесно 

связаны с различными отраслями экономики и 

профессиональной деятельностью, а значит, и с 

возможностью себя реализовать. 

 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов 

проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 

6 класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока): Тематическое содержание 

Урока построено на трех базовых компонентах, 

которые необходимо учитывать при выборе: 

● «ХОЧУ» — ваши интересы; 

● «МОГУ» — ваши способности; 

Каждому компоненту посвящен отдельный блок 

урока, в рамках которого обучающиеся 

дискутируют, смотрят видеоролики, выполняют 

практические задания. 

В конце каждого блока обучающимся 

предлагается раздаточный материал (чек-лист) с 

рекомендациями (его можно использовать в 

качестве домашнего задания). 

Вопросы, которые ставятся перед обучающимся: 

https://bvbinfo.ru/
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● «БУДУ» — востребованность 

обучающегося на рынке труда в 

будущем. 

Информирование обучающихся о профессиях с 

постепенным расширением представлений о 

мире профессионального труда вообще 

(формирование системного представления о 

мире профессий, например, как различные 

качества или навыки могут по-разному 

воплощаться в разных профессиях). Помощь в 

выборе увлечения, в котором обучающийся 

может реализовать свои интересы и развивать 

возможности. Поиск дополнительных занятий и 

увлечений. 

● Как распознать свои интересы? 

● Какие способности могут 

пригодиться при освоении профессии, и 

как их развивать? 

● Какие бывают личностные качества, 

и почему они важны для выбора 

карьерного пути? 

● Как стать в будущем 

востребованным специалистом? 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

педагогов-навигаторов проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 7 

класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока): 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, 

В уроке используются демонстрационные ролики, 

интерактивные форматы взаимодействия, 

дискуссии и обсуждения, рефлексивные 

упражнения и задания для самостоятельной 

работы. 

В конце урока обучающиеся будут понимать: 

https://bvbinfo.ru/
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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. 

● знание каких предметов 

необходимо в тех или иных современных 

профессиях и отраслях; 

● какие профессии востребованы 

сегодня и станут востребованы в будущем; 

● зачем школа даёт широкий круг 

знаний и как их можно применить во 

взрослой профессиональной жизни; 

● какие шаги для выбора 

профессионального пути можно делать 

учащимся уже сейчас. 

 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов 

проекта). 

  Тематический профориентационный урок 

для 8 класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока): урок знакомит 

обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями 

Каждому компоненту посвящен отдельный блок 

урока, в рамках которого обучающиеся 

обмениваются мнениями, смотрят видеоролики, 

выполняют практические задания. 

Вопросы, которые ставятся перед обучающимся: 
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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. 

● Что такое профессия? 

● Насколько разнообразен мир 

профессий? 

● Какие существуют 

профессиональные направления? 

● Как выбрать соответствующий 

профессиональным запросам уровень 

образования? 

 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов 

проекта). 

  Тематический профориентационный урок 

для 9 класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока): Формирование 

представлений о преимуществах обучения как в 

организациях высшего образования (ВО, вузы), 

так и в организациях среднего 

профессионального образования (СПО). 

Актуализация представлений о возможных 

Урок для учащихся 9 классов рассказывает о видах 

образования, которые может выбрать выпускник 9 

класса для построения своего персонального 

профессионального пути. Урок раскрывает 

преимущества обучения как в организациях 

высшего образования (вузы), так и в организациях 

среднего профессионального образования (СПО). 

https://bvbinfo.ru/
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профессиональных направлениях для учащихся.  

Повышение познавательного интереса к 

философии выбора и построению своей 

персональной карьерной траектории развития. 

● В ходе урока учащимся будут 

показаны примеры профессиональных 

направлений по линии ВО и линии СПО. 

Под профессиональным направлением 

понимается комплексное направление 

дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

● В рамках урока для различных 

профессиональных направлений будут 

подобраны примеры профессий, которые 

можно получить в СПО и вузах. Во время 

подготовки к уроку педагоги получают 

доступ ко всем представленным 

профессиональным направлениям, однако 

для проведения одного Урока 

рекомендуется выбирать не более трёх 

согласно приоритетным интересам и 

направлениям обучения конкретных 

классов. 

На уроке учащиеся смогут узнать на реальных 

примерах: 



 

● как стать специалистом того или 

иного направления; 

● как работает система получения 

профессионального образования; 

● о базовом наборе качеств и 

навыков, необходимых в той или иной 

образовательной траектории; 

● какие перспективы открывает 

любое направление после получения 

профессионального или высшего 

образования. 

 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов 

проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 

10 класса (рекомендуется проводить после 

стартового урока): В ходе урока обучающиеся 

получают подробную информацию со 

Знакомство с направлениями осуществляется в 

формате видео-обзоров и интервью с 

состоявшимися представителями каждой из 

представленных сфер (профессионалов в области), 

которые поделятся актуальной информацией об 
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следующими направлениями профессиональной 

деятельности: 

● Естественно-научное направление. 

● Инженерно-техническое направление. 

● Информационно-технологическое 

направление. 

● Оборонно-спортивное направление. 

● Производственно-технологическое 

направление. 

● Социально-гуманитарное направление. 

● Финансово-экономическое направление. 

● Творческое направление. 

Информирование обучающихся об 

особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. 

Формирование представлений о 

компетентностном профиле специалистов из 

разных направлений. Знакомство с 

инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

отраслях и покажут, как можно добиться успеха. В 

рамках урока ученикам будут предложены 

задания и упражнения, позволяющие лучше 

понять интересующие их сферы. Урок 

завершается домашним заданием. 

 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов 

проекта). 

  Тематический профориентационный урок для 

11 класса (рекомендуется проводить после 

В уроке используются демонстрационные ролики, 

интерактивные форматы взаимодействия, 

https://bvbinfo.ru/
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стартового урока): Урок направлен помочь 

выпускникам взглянуть на различные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, 

которые ждут их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов развития 

событий будет раскрыта и тема разнообразия 

выбора профессий в различных 

профессиональных направлениях. 

Формирование представления о выборе, 

развитии и возможных изменениях в построении 

персонального карьерного пути. Формирование 

позитивного отношения и вовлеченности 

обучающихся к вопросам самоопределения. 

Овладение приемами построения карьерных 

траекторий развития. Актуализация знаний по 

выбору образовательной организации в 

организации высшего образования (ВО, вузы) 

или в организации среднего профессионального 

образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути.  

дискуссии и обсуждения, рефлексивные 

упражнения и задания для самостоятельной 

работы. 

Выпускники будут знать: 

● при любых результатах экзаменов, 

им откроются новые интересные 

перспективы; 

● специализация в течение жизни 

может меняться, люди имеют право 

учиться и перепрофилироваться всю 

жизнь; 

● есть эффективные способы 

справляться с волнением как перед 

экзаменами, так и непосредственно в 

момент сдачи. 

 

Комплект методических материалов для 

проведения урока представлен на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных педагогов-навигаторов 

проекта). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

2. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Первая часть 

«Понимаю себя» 

Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

участников проекта) помогает сформировать 

индивидуальную траекторию обучающегося в 

мероприятиях Проекта с учетом его 

профессиональных склонностей. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор 

профессии» состоит из двух частей: 

● методика онлайн-диагностики 

учащихся «Моя готовность» для 6-11 

классов. В 8-11 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 

Первая часть профориентационной онлайн-

диагностики обучающихся в новом учебном году. 

Осуществляется для навигации по активностям 

проекта Билет в будущее.  Обучающемуся будет 

предложены варианты диагностических методик 

на основании опыта предварительного участия в 

проекте, данный уровень определяется на 

платформе автоматически. Диагностика 

осуществляется в онлайн формате, 

предоставляется возможность проведения как в 

образовательной организации, так и в домашних 

условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика «Мой выбор». 

2. Онлайн диагностика «Моя готовность». 

3. Онлайн диагностика «Мои таланты». 

 

Результаты: 

● рекомендация по маршруту проекта 

«Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/


 

склонностей и направленности 

обучающихся («Мой выбор»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 

и 10-11 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 и 10-11 

классов. 

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/. 

● видеозапись консультации по 

результатам профориентационной 

диагностики 

● рекомендации по обсуждению 

результатов тестирования с 

родственниками и специалистами. 

 

 

 

 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

3. Профориентационная 

выставка 

«Лаборатория 

будущего. Узнаю 

рынок» 

Посещение 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. 

●  Экскурсия на площадку 

исторических парков «Россия – моя 

история» (очно в 24 субъектах РФ, по 

предварительной записи на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/) 

● Знакомство с выставкой на базе 

образовательной организации в рамках 

отдельного урока с использованием 

специализированного мультимедийного 

контента выставки на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru.  

Задачи выставки: 

● знакомство обучающихся с рынком 

труда, с различными отраслями и 

профессиями, с многообразием вариантов 

профессионального выбора; 

● вовлечение, рост мотивации к 

совершению профессионального выбора; 

помощь школьникам в понимании, в каком 

направлении они хотят развиваться дальше. 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

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 

Запись на участие в профессиональной пробе. 

Участие в профессиональных пробах в онлайн 

формате. 

Оценка участников своего опыта участия в 

профессиональных пробах. 

Активность проводится на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

пользователей). 

Участие в профессиональных пробах в онлайн 

формате на региональном уровне по согласованию 

с Оператором. Реализуется на вебинар-площадках, 

сервисах видеоконференций и т.п. 

Участие в очных профессиональных пробах на 

региональном уровне по согласованию с 

Оператором. Реализуется на базе организаций-

партнеров. 

Результаты: 

● Формирование у обучающегося в 

процессе выполнения пробы целостного 

представления о конкретной профессии, 

группе родственных профессий, сферы, их 

включающей. 

https://bvbinfo.ru/


 

профессиональные пробы.  

Виды: базовая и ознакомительная. 

● Развитие интересов, склонностей, 

способностей, профессионально важных 

качеств личности обучающегося.  

● Готовность обучающегося к выбору 

профессии. 

5. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Вторая часть 

«Осознаю» 

Проведение повторной диагностики для 

рефлексии опыта, полученного по итогам 

профессиональных проб. Рекомендации по 

дальнейшим вариантам получения образования, 

а также перспективным отраслям и 

профессиям. 

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/. 

Вторая часть профориентационной онлайн 

диагностики. Осуществляется для подведения 

промежуточных итогов (рефлексии) с учетом 

участия обучающегося в мероприятиях 

профессионального выбора.  Обучающемуся 

будет предложен набор диагностических методик 

на основании опыта предварительного участия в 

проекте, данный уровень определяется на 

платформе автоматически. Диагностика 

осуществляется в онлайн формате, 

предоставляется возможность проведения как в 

образовательной организации, так и в домашних 

условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика «Мой выбор». 

2. Онлайн диагностика «Моя готовность». 

3. Онлайн диагностика «Мои таланты». 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

Результаты: 

● Рекомендация по построению 

образовательно-профессионального 

маршрута. 

● Рекомендации по развитию  

● видеозапись консультации по 

результатам профориентационной 

диагностики. 

Рекомендации по обсуждению результатов 

тестирования с родственниками и специалистами.  

6. Профориентационный 

рефлексивный урок 

«Планирую» 

 

Профориентационный рефлексивный урок 

(проводится в конце курса, по итогам всех 

проведения 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). 

Урок проводится в групповой форме, но при 

необходимости на нем можно разобрать и 

примеры индивидуальных рекомендаций 

учеников. По итогам урока каждый ученик должен 

отметить наиболее подходящие ему варианты из 

предложенных рекомендаций, в том числе с 

использованием функционала платформы.  

 

Результаты урока: 

● Ученики понимают и 

ориентируются в полученных 

рекомендациях 



 

Стратегические цели - долгосрочная 

перспектива (профессии и отрасли, которые 

интересуют учеников, варианты 

профессионального образования в случае 

средних классов). 

Тактические цели - краткосрочная перспектива и 

что позволяет прийти к стратегическим целям 

(профили обучения в школе, тематики 

дополнительного образования, уровни обучения 

в случае 8-9 классов и пр.). 

Сценарий урока построен вокруг обсуждения 

опыта, полученного в ходе участия в проекте, 

рекомендаций по диагностикам и внедрения 

рекомендаций в образовательные планы 

обучающихся. 

 Задачи: 

● Разбор и обсуждение 

рекомендаций диагностики - рефлексии 

5 этапа (по возрастам). 

● Разбор и обсуждение полученного 

опыта по итогам профессиональных 

проб и мероприятий. 

● Ученики выбрали из подходящей 

своей возрастной группе те приоритетные 

варианты рекомендаций, которые их 

заинтересовали больше всего 

● Ученики отметили на платформе 

варианты образовательных вариантов и 

профессиональных целей, которые их 

заинтересовали и по которым они дальше 

планируют получать дополнительную 

информацию и пробовать себя.  

Все материалы для проведения урока доступны на 

интернет-платформе: https://bvbinfo.ru/  

 

https://bvbinfo.ru/


 

● Постановка образовательных и 

карьерных целей (стратегических и 

тактических). 

● Формирование планов 

образовательных шагов и 

формулирование траектории развитиям 

(последовательность реализации целей). 
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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 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 проектно-

исследовательская деятельность школьника.  

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет 

способствовать и развитию его адекватной самооценки.  

 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий.  
Данная программа рассчитана на работу со школьниками 5 - 9 классов. 

Педагогу важнее акцентировать свое внимание не столько на качестве 

результата проекта или исследования, сколько на том, чтобы учащийся 

получал знания в том числе и через выполнение практического задания, 

делал выводы и умозаключения на основании своего исследования, учился 

сравнивать его результаты с теоретическим материалом и исследованиями 

других школьников. Таким образом, школьник освоит основы проектно-

исследовательской деятельности и приобретет навык критического 

отношения к материалу.  

 

Взаимосвязь с программой воспитания.  



 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций примерной программы воспитания, учитывает психолого-

педагогические особенности данных возрастных категорий. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребенка. Это проявляется:  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной 

программе воспитания;  

− в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в примерной программе воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых 

общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

примерной программой воспитания. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционная 

экология) 5 класс (34 часа)  

 

1. Мы исследуем живые объекты (6 часов)  
Свойства и строение живых организмов (строение клетки). Вид, особь 

– организм как единая система. Адаптации (приспособления). Понятие 

гомеостаза живого организма. Способы его поддержания.  

Понятие вариативности признака. Исследовательские работы «Все ли 

(синицы, белки, березы и т.д.) одинаковые? Фотоквест».  

Ограничения морфологических и физиологических адаптаций. Почему 

организмы не становятся бесконечно большими, маленькими, всеядным. 

Практическая работа «Составляем книгу рекордов растений и животных 

нашего края».  

 

2. Влияние окружающей среды на живые организмы (12 часов)  
Факторы окружающей среды (абиотические, биотические, 

антропогенные). Примеры абиотических факторов, оказывающих основное 

влияние на жизнедеятельность живых организмов: температура, свет, 

влажность. Практическое занятие «Цвет и тепло» (кубики льда взвесить, 

положить в чашки Петри на разноцветную бумагу, через 30 минут взвесить 

заново – кто быстрее растаял). Практическое занятие «Что растворяется в 

воде» (эксперимент «Жидкий дом»). Практическое занятие «Диффузия 

веществ в воде (растворы)», «Движение растворов по цветку». Практическое 



 

занятие «Лед плавает в воде (айсберги, замерзание водоемов)». Практическое 

занятие «Лед при замерзании расширяется» (разрушение камня 

(почвообразование), замерзание клеток).  

Основные закономерности приспособления живых организмов к 

абиотическим факторам. Приспособления к основным абиотическим 

факторам: температура, влажность и свет. Практическое занятие «Шуба» 

(кубики льда завернуть в разный материал, взвесить). Практическое занятие 

«Пигменты» (можно разделить на ватмане красители из фломастеров». 

Практическое занятие «Как животные плавают в воде» (Эксперимент с 

пипеткой).  

Исследовательские работы «Влияние света (тепла, влажности, состава 

почвы) на растения в естественных или искусственных условиях» (на 

доступном материале).  

 

3. Взаимодействия живых организмов (4 часа)  
Биотические факторы. Закономерности развития межвидовых 

взаимоотношений. Коэволюция (хищник-жертва; паразит-хозяин) Эволюция 

стратегий добывания пищи. Социальность. Виды-вселенцы. Перечень 

растений-вредителей. Исследовательская работа «Наблюдения за 

взаимоотношениями животных при добывании пищи (кормушки для птиц, 

для городских или сельских животных). Веб-камеры». Исследовательская 

работа «Распространение видов-синантропов в нашей местности».  

 

4. Человек в жизни растений и животных? (6 часов)  
Антропогенные факторы. Правда ли, что первобытные люди жили в 

гармонии с природой. Одомашнивание и приручение животных и растений. 

Зачем спасать вымирающие виды, как это делать. Культурные растения и их 

дикие предки. Почему важно их сохранять. Разнообразие культурных 

растений и их значение в жизни человека. Красная книга вашей территории. 

Особо охраняемые территории, заповедники России и мира. Практическая 

работа «Разнообразие культурных растений в вашем регионе».  

Исследовательская работа «Влияние антропогенных факторов на развитие 

растений в городе/населенном пункте».  

Экскурсия/практическая работа «ООПТ в вашем регионе – уникальные 

объекты природы».  

 

5. Экологические ниши (6 часов)  
Биосфера – одна из важнейших оболочек Земли. Что такое 

«экологические ниши» и как они формируются? Формирование знаний по 

биоразнообразию жизненных форм, поведенческих приспособлений, 

модификационная изменчивость (на базовом уровне). Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смены растительных сообществ.  



 

Исследовательские работы «Экологические ниши вокруг тебя – описание 

факторов окружающей среды». Исследовательские работы «Фенологические 

наблюдения».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

 

Личностные результаты:  
В сфере гражданского воспитания: 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;  

• 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;  

• 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;  

− 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. 

 

 

Темы Основы содержания Деятельность 

1. Мы исследуем 

живые объекты 

(6 ч) 

Свойства и строение живых 

организмов (строение клетки). 

Вид, особь – организм как 

единая система. Адаптации 

(приспособления). Понятие 

гомеостаза живого организма. 

Способы его поддержания. 

Ограничения морфологических и 

физиологических адаптаций. 

Почему организмы не становятся 

бесконечно большими, 

маленькими, всеядным. 

Исследовательские работы 

«Все ли (синицы, белки, 

березы и т.д.) одинаковые? 

Фотоквест». 

Практическая работа 

«Составляем книгу рекордов 

растений и животных 

нашего края». 

2. Влияние 

окружающей 

среды на живые 

организмы (12 ч) 
 

Факторы окружающей среды 

(абиотические, биотические, 

антропогенные). Примеры 

абиотических факторов, 

оказывающих основное влияние 

на жизнедеятельность живых 

организмов: температура, свет, 

влажность. Основные 

закономерности приспособления 

живых организмов к 

абиотическим факторам. 

Приспособления к основным 

абиотическим факторам: 

температура, влажность и свет. 

 

Практическое занятие «Цвет 

и тепло» (кубики льда 

взвесить, положить в чашки 

Петри на разноцветную 

бумагу, через 30 минут 

взвесить заново – кто 

быстрее растаял). 

Практическое занятие «Что 

растворяется в воде» 

(эксперимент «Жидкий 

дом»). 

расширяется» (разрушение 

камня (почвообразование), 

замерзание клеток). 

Практическое занятие 

«Шуба» (кубики льда 

завернуть в разный 

материал, взвесить). 



 

Практическое занятие 

«Пигменты» (можно 

разделить на ватмане 

красители из фломастеров». 

Практическое занятие «Как 

животные плавают в воде» 

(Эксперимент с пипеткой). 

Исследовательские работы 

«Влияние света (тепла, 

влажности, состава почвы) 

на растения в естественных 

или искусственных 

условиях» (на доступном 

материале). Практическое 

занятие «Диффузия веществ 

в воде (растворы)», 

«Движение растворов по 

цветку». 

Практическое занятие «Лед 

плавает в воде (айсберги, 

замерзание водоемов)». 

Практическое занятие «Лед 

при замерзании 

3. Взаимодействия 

живых организмов 

(4 ч) 

 

Биотические факторы. 

Закономерности развития 

межвидовых взаимоотношений. 

Коэволюция (хищник-жертва; 

паразит-хозяин) Эволюция 

стратегий добывания пищи. 

Социальность. Виды-вселенцы. 

Перечень растений-вредителей. 

 

Исследовательская работа 

«Наблюдения за 

взаимоотношениями 

животных при добывании 

пищи (кормушки для птиц, 

для городских или сельских 

животных). Веб-камеры». 

Исследовательская работа 

«Распространение видов-

синантропов в нашей 

местности» 

4. Человек в жизни 

растений и 

животных? (6 ч) 

 

Антропогенные факторы. Правда 

ли, что первобытные люди жили 

в гармонии с природой. 

Одомашнивание и приручение 

животных и растений. Зачем 

спасать вымирающие виды, как 

это делать. Культурные растения 

и их дикие предки. Почему 

важно их сохранять. 

Практическая работа 

«Разнообразие культурных 

растений в вашем регионе». 

Исследовательская работа 

«Влияние антропогенных 

факторов на развитие 

растений в 

городе/населенном пункте». 

Экскурсия/практическая 



 

Разнообразие культурных 

растений и их значение в жизни 

человека. Красная книга вашей 

территории. Особо охраняемые 

территории, заповедники России 

и мира 

работа «ООПТ в вашем 

регионе – уникальные 

объекты природы». 

5. Экологические 

ниши (6 ч) 

 

Биосфера – одна из важнейших 

оболочек Земли. Что такое 

«экологические ниши» и как они 

формируются? Формирование 

знаний по биоразнообразию 

жизненных форм, поведенческих 

приспособлений, 

модификационная изменчивость 

(на базовом уровне). 

Растительные сообщества и их 

типы. Развитие и смены 

растительных сообществ. 

Исследовательские работы 

«Экологические ниши 

вокруг тебя – описание 

факторов окружающей 

среды». Исследовательские 

работы «Фенологические 

наблюдения». 
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Пояснительная записка 

Предложенная рабочая программ по психологии личности разработана 

для обучающихся 7-8-х классов в МАОУ СШ № 66, получающих основное 

общее образование, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта.  

Данная программа предназначена для формирования и сохранения 

психологического здоровья школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к социуму. В данной программе учитываются основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий 

для основного общего образования. Рабочая программа данного учебного 

курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы ООО МАОУ «Средняя школа 

№ 66 имени героя Советского Союза Бурыхина Е.И. 

Программа курса «Уроки психологии» для 7-8 классов является 

модифицированной программой, которая составлена на основе 

авторской программы Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: Уроки 



 

психологии в средней школе (7 – 8 классы). – 4-е изд. – М.: Генезис, 

2019г.; 

Место курса в плане внеурочной деятельности МАОУ «Средняя 

школа № 66»: учебный курс предназначен для обучающихся 7–8-х классов; 

рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год.  

Цель программы: помочь подросткам осознать свои особенности, 

научиться решать проблемы, обрести уверенность в собственных силах, 

преодолеть подростковый кризис. 

Задачи курса: 

1. Мотивировать подростков к самопознанию и познанию других 

людей. Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить подростков распознавать эмоциональные состояния по 

мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных 

трудностей – установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений другими людьми. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 

мнению собеседника. 

6. Способствовать освоению подростками приемов саморегуляции. 

7. Корректировать у подростков нежелательные черты характера и 

поведения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Предлагаемая программа направлена на формирование и 

сохранение психологического здоровья обучающихся так как 

способствует развитию интереса подростка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать 



 

свои чувства и чувства других людей.  

Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического 

противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как 

раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие 

динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому 

ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребёнка является его успешная адаптация к социуму.  

Курс психологических занятий с подростками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей:  

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях;  

 умение различать и описывать различные эмоциональные 

состояния;  

 способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

  умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же 

время дружески относиться к одноклассникам;  

 умение справляться с негативными эмоциями; 

  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

  успешная адаптация в социуме.  

В основе реализации программы лежит теоретическая модель 

групповой работы с обучающимися, которая включает следующие 

компоненты:  

 аксиологическое компонент содержательно представлен 

ценностями «Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других 

людей и с природными объектами.  

Предполагает формирование умения принимать самого себя и 

других людей, при этом адекватно воспринимая свои и чужие 

достоинства и недостатки;  

 Инструментальный компонент предполагает овладение 

рефлексией как средством самопознания, способностью 

концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. Требует формирования умения 

осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, 

строить жизненные планы, то есть формирования личностной 

рефлексии;  

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает 

появление у ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, 

побуждает к последующей самореализации. Содержит формирование 

умения находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя, умения 

делать выбор, формирование потребности в самоизменении и 



 

личностном росте;  

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной 

модели. Работа с ними осуществляется параллельно, т.е. при 

построении каждого занятия учитываются все направления, но, в 

зависимости от целей, делается акцент на одном из них.  

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой 

выполняет свои задачи:  

1.Введение в тему. 

 2.Развёртывание темы.  

3.Индивидуализация темы 

 4.Завершение темы. 

Тема 1. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА. (8 часов) 

Цели: способствовать формированию у подростков 

эмоционального интеллекта. Краткая история развития психологии. 

Определение понятия психология. Понятие психика. Почему нужно 

обращать внимание на чувства других людей. Понятие эмоциональный 

интеллект. Влияние эмоционального интеллекта на эффективность 

профессиональной деятельности. Основные законы психологии 

эмоций. Взаимосвязь разума и эмоций. Освоение приемов 

саморегуляции. Возрастной аспект эмоционального состояния 

подростка.  

Тема 2. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ: КАК УЗНАТЬ 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. (9 часов) Цели: обучить подростка понимать 

других людей; содействовать оптимизации общения подростков с 

окружающими. Понимание чувств окружающих людей. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Понимание причин поведения людей. 

Впечатление, которое мы производим при первой встречи, в 

социальных сетях. Наблюдательность и сензитивность. 

 Тема 3. МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: 

ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА. (4 часа) Цели: способствовать рефлексии 

процесса общения со сверстниками. Виды привлекательности: 

физическая, коммуникативная, характерологическая. Качества 

привлекательного человека. Симпатия. Обоюдная симпатия. 

Вербальные и невербальные знаки симпатии. Основные модели 

общения. Дружба. Влюбленность и любовь.  

Тема 4. ВЗРОСЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С 

РОДИТЕЛЯМИ. (2 часа) Цели: помочь подросткам улучшить 

взаимоотношения с родителями. Чувство взрослости. 

Физиологические и внутренние изменения, сопровождающие процесс 

взросления подростков. Взаимное понимание или непонимание между 

подростками и родителями. Взаимное доверие или недоверие 

подростков и родителей. Права и обязанности подростка. Роль 

родителя в жизни подростка. Роль подростка в жизни родителя.  



 

Тема 5. Я — КОНЦЕПЦИЯ И ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

(5 часов) Цели: содействовать расширению самосознания подростков. 

Правильная Я — концепция, предпосылка будущего жизненного 

успеха. Сравнение понятий Я-концепция и бизнес-концепция. 

Реалистичная и искаженная Я-концепция. Самоуважение, как 

составляющая Я-концепции. Самоконтроль. В чем помогает 

самоконтроль, а в чем мешает. Три составляющие уверенности в себе. 

Учебная уверенность. Телесная уверенность. Гендерная уверенность. 

Личностно - коммуникативная уверенность. Родительская 

уверенность. Профессиональная уверенность. Что влияет на 

уверенность. Признаки неуверенности в себе. Способы повышения 

уверенности в себе. Пол как ключевой аспект Я. Мужчины и женщины. 

Гендерные характеристики человека и его самооценка.  

Тема 6. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. (5 часов) Цели: помочь 

обучающимся узнать свои психофизиологические особенности и их 

ресурсы и ограничения в работе с информацией. Способы восприятия 

информации. Определение ведущего способа восприятия информации. 

Трудности восприятия информации на уроках и способы их 

преодоления. Способы переработки информации. Переработка 

информации и мышление при доминировании левого или правого 

полушария головного мозга. Определение ведущего полушария. 

Индивидуальный темп работы с информацией. Учет индивидуальных 

особенностей при выполнении проверочных работ в школе и при 

подготовке домашних заданий.  

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (1 ЧАС) Цели: подведение итогов 

обучающего курса. Обсуждение пройденного материала. Ответы на 

вопросы обучающихся по материалу курса 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 

определенных личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты  

1. Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 



 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

 2. Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

3. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.  

5. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

6. Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни.  

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения.  

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 



 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 9. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности.  

10. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами  

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и 

возможности;  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться 

саморегуляции;  

 овладевать навыками саморегуляции в общении со 

сверстниками и учителями; 

  научиться контролировать собственное агрессивное 

поведение;  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и 

поступки;  

 учиться прогнозировать последствия собственных 

поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

  планировать свою учебную деятельность с учетом 



 

индивидуального стиля учебной деятельности;  

 адекватно воспринимать оценки учителей;  

 уметь распознавать чувства других людей;  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли 

в жизни; 

  уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления 

агрессии со стороны других;  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с 

друзьями;  

  формулировать свое собственное мнение и позицию;  

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Тематическое планирование 

7-8е классы 

№ Тема занятий Количество часов 

1 Эмоциональный интеллект. 1 

2 Закон «Прорыва плотины». 1 

3 Закон скрытности. 1 

4 Закон обратного эффекта. 1 

5 Взаимосвязь разума и 

эмоций. 

1 

6 Приемы внешней и 

внутренней регуляции состояния 

1 

7 Приемы саморегуляции. 1 

8 Возрастной аспект состояния 

подростков. 

1 

9 Как мы получаем 

информацию о человеке. 

1 



 

10 Учимся понимать жесты и 

позы. 

1 

11 Мимика. 1 

12 Невербальные признаки 

обмана. 

1 

13 Понимание причин 

поведения людей. 

1 

14 Впечатление, которое мы 

производим 

1 

15 Из чего складывается 

впечатление о человеке. 

1 

16 Что такое наблюдательная 

сензитивность. 

1 

17 Развиваем наблюдательную 

сензитивность 

1 

18 Привлекательность человека. 1 

19 Взаимность или обоюдная 

привлекательность. 

1 

20 Дружба. Четыре модели 

общения. 

1 

21 Романтические отношения и 

влюбленность. 

1 

22 Взросление и отношения с 

родителями. 

1 

23 Взросление и отношение с 

родителями. 

1 



 

24 Я — концепция. 1 

25 Самоуважение. 1 

26 Самоконтроль. 1 

27 Уверенность в себе. 1 

28 Пол как ключевой аспект Я. 1 

29 Способы восприятия 

информации. 

1 

30 Способы переработки 

информации. 

1 

31 Темп работы с информацией. 1 

32 Контрольная работа и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией. 

1 

33 Приготовление уроков и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией. 

1 

34 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 1 

 ИТОГО 34 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Список литературы 

1. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» Средняя школа (7-8 класс), из-

во «Генезис», 

Москва, 2019 год. 

2. Кривцова С.В., Рязанова Д.В. «Жизненные навыки» Тренинговые 

занятия с 



 

подростками (7-8 классы). М., 2016. 

3. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников. 

М., 2002. 

4. Широкова И.Б. Тренинг самопознания для подростков. Общение. 

Память. М., 2005 

5. Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку. Психологические сказки, 

притчи, метафоры в индивидуальной и групповой работе.М., 2019. 

6. Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. Лабиринты души. Терапевтические 

сказки. М., 2019. 

7. Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. СПб., 

2006. 

8. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. М., 1998. 

9. Вачков И.В. Метафорический тренинг. М., 2005. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

адресована учащимся 6 класса и является одной из важных составляющих 

работы с актуально одаренными детьми и с мотивированными детьми, 

которые подают надежды на проявление способностей в области математики 

в будущем. 

Направление программы – общеинтеллектуальное,  программа 

создает условия для творческой самореализации личности ребенка.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а 

именно ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ. Программа педагогически целесообразна, ее 

реализация создает возможность разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным 



 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.  

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности; создание фундамента для математического развития, 

формирование  механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям, расширение кругозора; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 раскрытие  творческих способностей учащихся; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески 

работать с учебной  и научно- популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или 

иной задачи); 

 решение специально подобранных упражнений и задач, 

натравленных на формирование  приемов мыслительной деятельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и 

рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как 

методу решения практических задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностными результатами реализации программы станет 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества, а так же формирование и развитие универсальных учебных умений 

самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности, а 

именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 



 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять более простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной 

литературы и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 



 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться 

договариваться. 

 

Предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для математического развития, формирование  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач 

по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных 

математических задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, 

задач на эрудицию и интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, 

биографией известных ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики 

с другими учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их 

элементами, некоторыми правилами, а при желании 

самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской 

деятельности и применять его для решения задач математики и 

других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению 

учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

Формы и режим занятий 

 

В соответствии с ФГОС школьники выбирают содержание внеурочной 

деятельности, в которой они могут участвовать. В 6-м классе учащимся 

следует дать время на осознание своего «выбора». В этой связи наилучшим 

началом организации внеурочной деятельности по математике является 

середина сентября-начало октября, а завершением работы – конец апреля.   

«Вхождение» в математику, ту математику, которой мы мечтаем учить 

школьников, процесс, требующий значительного времени на анализ, 

понимание, вживание, осознание учебной задачи, то есть тех качеств, 

которые заявлены в ФГОС  смыслообразованием современного образования. 

В рамках образовательного процесса следует создавать условия для 

целенаправленного и комфортного воспитания и развития школьников, в 



 

этой связи рекомендованная продолжительность учебного занятия  - 90 

минут. 

Вместе с тем, если в образовательном учреждении не могут быть 

созданы указанные условия, то режим проведения занятий может быть 

следующим: по 1 занятию раз в неделю в течение 34 учебных недель. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся 

необходимо  систематически и целенаправленно через систему занятий, 

которые должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, 

способствующей развитию психических свойств личности – памяти, 

внимания, воображения, мышления. 

Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной 

последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на 

актуализацию знаний, к  частично-поисковым, поисковым, 

исследовательским и проблемным, ориентированным 

на  овладение  обобщенными приемами познавательной деятельности. 

Система занятий  должна вести к формированию важных характеристик 

творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, 

знакомство с историческим материалом, иллюстративно-наглядный метод, 

индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися, дидактические 

игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые и 

дискуссионные технологии, информационные технологии. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует 

использование различных форм проведения занятий: эвристическая беседа; 

практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; творческая работа. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и 

навыков целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

 

 

Основные формы проведения занятий 

 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

 Выступление учителя или кружковца. 

 Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

 Разбор решения задач (обучение решению задач). 

 Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, 

разбор математических софизмов, проведение математических игр и 

развлечений. 

 Ответы на вопросы учащихся. 



 

 Домашнее задание. 

2. Конкурсы и соревнования по решению математических задач, 

олимпиады, игры, соревнования: 

3. Заслушивание рефератов учащихся. 

4. Коллективный выпуск математической газеты. 

5. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок. 

6. Изготовление моделей для уроков математики. 

7. Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с 

математикой. 

8. Просмотр видеофильмов по математике. 

 

Специфика математической деятельности такова, что требует системной 

отработки навыка приобретаемых умений, поэтому поурочные домашние 

задания в разумных пределах являются обязательными. Домашние задания 

заключаются не только в повторении темы занятия, решении задач, а также в 

самостоятельном изучении литературы, рекомендованной учителем.  

 

Результативность изучения программы 

 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно 

отличаться от привычной системы оценивания на уроках.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной 

(может быть рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

 решения задач,   

 защиты практико-исследовательских работ,  

 опросов,  

 выполнения домашних заданий и письменных работ,  

 участия в проектной деятельности, 

 участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и конференциях математической 

направленности разного уровня, в том числе дистанционных. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

проведения 

1 Нулевой цикл «Знакомство» 1 Беседа 

2 Четность и нечетность 1 Обсуждение 

 практикум 

3 Примеры и конструкции: 

задачи с целыми числами 

1 Обсуждение  

практикум 

4 Логические задачи 2 Практикум 

соревнование 



 

5 Софизмы 1 Игра 

моделирование 

6 Арифметика остатков 2 Беседа 

 практикум 

8 Повторение. Математическое 

соревнование 

1 Игра 

9 Геометрия: задачи на 

разрезание 

1 Исследовательская 

работа 

10 Перебор вариантов 2 Обсуждение  

практикум 

11 Комбинаторика 1 Беседа 

 практикум 

12 Поиск предмета 1 Исследовательская 

работа 

13 Примеры и конструкции 1 Обсуждение  

практикум 

14 Как играть, чтобы не 

проигрывать 

2 Исследовательская 

работа 

15 Повторение. Математическое 

соревнование 

1 Игра 

16 Принцип Дирихле 2 Исследовательская 

работа 

17 Графы 2 Обсуждение  

конструирование 

18 Раскраски 1 Исследовательская 

работа 

19 Примеры и конструкции: 

можно- нельзя 

1 Обсуждение  

практикум 

20 Комбинаторика 2 Беседа 

лабораторный 

практикум 

21 Математические игры 2 Обсуждение 

проектная работа 

22 Алгоритм Евклида 1 Беседа 

практикум 

23 Принцип Дирихле 1 Беседа 

практикум 

24 Повторение 1 Практикум 

обсуждение 

25 Итоговая олимпиада 2 Олимпиада 

26 Заключительное занятие 1 Игра  

обсуждение 



 

 Итого 34  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из 

указанной темы конкретного занятия. Отбор тех или иных задач для 

рассмотрения на занятии определяется исключительно педагогом, ведущим 

внеурочную деятельность в соответствии с уровнем базовой математической 

подготовки учащихся, а также уровнем их мотивации и потенциальной 

одаренности. Весьма обширный список предлагаемой литературы без труда 

позволит педагогу наполнить занятие содержательными задачами сообразно 

своему вкусу и интересам учащихся.  

Вместе с тем руководитель, реализующий программу внеурочной 

деятельности, должен придерживаться следующих основных правил: 

 Неправильно заниматься младшеклассниками одной 

темой в течение продолжительного промежутка времени, даже в 

рамках одного занятия полезно иногда сменить направление 

деятельности, при этом необходимо постоянно возвращаться к 

пройденному. Это целесообразно делать, предлагая задачи по 

данной теме в устных и письменных олимпиадах и других 

соревнованиях. 

 В каждой теме необходимо выделить несколько основных 

логических «вех» и добиваться безусловного понимания (а не 

зазубривания!) этих моментов учащимися. 

 Необходимо постоянно обращаться к нестандартным и 

«спортивным» формам проведения занятий, не забывая при этом 

подробно разбирать все предлагаемые на них задания; 

необходимо использовать на занятиях развлекательные и 

шуточные задачи. 

Подчеркивая, что подготовка и проведение занятий – это творческий 

процесс, в который вовлекается педагог, тем не менее, обратим внимание на 

ряд наиболее важных тем. 

 

Нулевой цикл «Знакомство».  

Очень многое в организации и успешности проведения внеурочной 

деятельности зависит от первого занятия. Возможна такая его структура:  

 Руководитель освещает перспективы: что будет 

рассматриваться на занятиях, чем учащиеся будут заниматься, 

каково содержание и формы работы, как организуется 

самостоятельная работа и домашняя работа, подготовка 

докладов, рефератов, мини-проектов. Важно озвучить учащимся 

основные требования к участникам внеурочной деятельности. 



 

 Учащимся предлагается несколько простых задач. Для их 

решения не требуется ничего, кроме здравого смысла и владения 

простейшими вычислительными навыками; их назначение – 

выявление логических и математических способностей учащихся 

(а в дальнейшем – в качестве эмоциональных разрядок). 

 Второй час занятия целесообразно посвятить разбору и 

обсуждению задач домашнего задания. 

 Возможно, некоторое время следует посвятить рассказу о 

математике, о ее значении в жизни человека, о ее связях с 

другими науками. 

 

Четность и нечетность.  

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. 

Четность суммы и разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 

Задачи, в которых используется понятие четности встречаются очень 

часто. Поэтому желательно познакомить школьников с подходами к 

решению этих задач. Задачи естественным образом разбиваются на три 

цикла: 

1. Разбиение на пары.  

Если предметы разбиты на пары, то их четное число. Следовательно, 

если из нечетного числа предметов образовано несколько пар, то, по крайней 

мере, один предмет остался без пары. Для решения таких задач нужно в 

каждом случае увидеть, что именно и на какие пары разбивается. 

2. Чередование. 

Если из предметов двух сортов образована цепочка, в которой соседние 

предметы разных сортов, то на всех четных местах стоят предметы одного 

сорта, а на всех нечетных – другого. Отсюда вывод: предметов одного сорта 

на один больше, чем предметов другого сорта в случае, когда длина цепочки 

нечетна и предметов обоих сортов поровну, тогда длина цепочки четна. 

3. Чет – нечет. 

Решение задач основано на простом наблюдении: сумма четного числа 

нечетных чисел – четна. Обобщение этого факта: четность суммы нескольких 

чисел зависит лишь от четности числа нечетных слагаемых: если количество 

нечетных слагаемых (не)четно, то и сумма – (не)четна. 

Примеры задач: 

 За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, 

что количество пар соседей разного пола чётно. 

 На плоскости расположено 11 шестерёнок, соединенных в 

кольцо. Могут ли все шестерёнки вращаться одновременно? 

 Шахматный конь вышел с поля a1 и через несколько 

ходов вернулся на него. Докажите, что он сделал чётное число 

ходов. 



 

 Может ли прямая не содержащая вершин замкнутой 11-

звенной ломаной, пересекать все ее звенья? 

 На клетчатой бумаге нарисован замкнутый путь, идущий 

по линиям сетки. Может ли он иметь длину 1999? А длину 2000? 

 Улитка ползет по плоскости с постоянной скоростью, 

поворачивая на 90 каждые 15 минут. Докажите, что она может 

вернуться в исходную точку только через целое число часов. 

 Из набора домино выбросили все кости с «пустышками». 

Можно ли оставшиеся кости выложить в ряд по правилам? 

 Пусть расположение шашек в предыдущей задаче 

симметрично относительно обеих диагоналей. Докажите, что 

одна из шашек стоит в центральной клетке. 

 

Логические задачи. 

Среди задач на сообразительность особый интерес представляют 

логические задачи. Если для решения задачи требуется лишь логически 

мыслить и совсем не нужно производить арифметические выкладки, то такую 

задачу обычно называют логической. При решении подобных задач 

решающую роль играет правильное построение цепочки точных, иногда 

очень точных рассуждений. 

На первом этапе целесообразно  рассмотреть три  широко 

распространенных типа логических задач: 

1. Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те или 

иные сведения о действующих лицах, требуется сделать 

определенные выводы. 

2. Задачи о «мудрецах». 

3. Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

 

Софизмы 

Софизмы – это умышленные ложные умозаключения, которые имеют 

вид правильных. Они обязательно содержат одну или несколько 

замаскированных логических ошибок. Например, в математических 

софизмах часто выполняются «запрещенные» действия, такие как деление на 

ноль, не учитываются условия применимости формул и правил.  

Софистика – направление философии, которое возникло в V-IV вв. до 

н.э. в Греции и стало очень популярным а Афинах. Софистами называли 

платных «учителей мудрости», которые учили граждан риторике, искусству 

слова, приемам ведения спора, красноречию. Одним из представителей 

софистов был философ Протагор, который говорил: «Я обучаю людей 

риторике, а это и есть гражданское искусство». 

Софисты считали, что истина субъективна, то есть у каждого человека 

своя истина, человек сам создает себе истину и сам же её оценивает, поэтому 

в суждениях об истине очень много личного. Справедливость, как и истина, 



 

у каждого человека тоже своя, а значит, о каждой вещи можно судить двояко, 

то есть о каждой вещи есть два противоположных мнения. Софисты учили 

людей оценивать одно и то же событие, как положительное и как 

отрицательное одновременно, таким образом они приучали людей к широте 

взглядов. Первую систематизацию софизмов дал еще Аристотель в IV веке 

до нашей эры. Он разделил все ошибки на 2 класса «ошибки речи» и ошибки 

«вне речи», то есть в мышлении. 

Учащимся предлагаются для решения не только широко известные 

софизмы, но ставится задача сконструировать (придумать) свои софизмы. 

 

Арифметика остатков 

Тема является чрезвычайно важной, хотя и может показаться несколько 

скучной. Для первого этапа работы вполне достаточно тех теоретических 

сведений, которые имеют учащиеся 6 класса. В процессе работы 

теоретическая база может быть несколько пополнена, однако увлекаться 

теорией не следует. При решении задач выделяются те свойства целых чисел, 

которые помогают добраться до ответа. Методика работы: 

Первый этап: учащиеся должны понять, что свойства делимости 

полностью определяются разложением числа на простые множители. Этому 

могут помочь следующие ключевые вопросы:  

 делится ли 35 *2 на 3;  

 делится ли 35 *2 на 4;  

 делится ли 35 *2 на 5;  

 делится ли 35 *2 на 6? 

 верно ли, что если натуральное число делится на 4 и на 6, то оно 

делится на 24? 

 число 5А делится на 3. Верно ли, что А делится на 3? 

 число А – четно. Верно ли, что 3А делится на 6? 

 число А  не делится на 3. Может ли на 3 делится число 2А? и т.п. 

Далее актуализируются определения взаимно простых чисел, 

наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного, определение 

деления одного целого числа на натуральное число с остатком. 

 

Поиск предмета 

За  внешне несерьезными формулировками задач скрываются идеи, 

которые лежат в основе больших и бурно развивающихся разделов 

современной математики – теории информации, теории планирования 

эксперимента, теории игр. Даже такое задание как  отгадывание номера 

телефона – на самом деле представляет собой поиск способа кодирования 

информации, требующего наименьшего времени для передачи по каналу 

связи с сигналами двух типов, соответствующих ответам «да» и «нет».  

Учащиеся знакомятся с недесятичными позиционными системами 

счисления, прежде всего, с двоичной.  



 

На занятии в роли отгадчика может выступать учитель или один из 

участников, подготовивших доклад по теме (например, двоичной системе 

счисления), которая является ключом к решению данной задачи. 

 

Игры 

На занятиях внеурочной деятельности рассматриваются так называемые 

«конечные игры с полной информацией», теория которых проста и доступна 

школьникам. На занимательном материале учащиеся знакомятся с такими 

важными понятиями теории игр, как «стратегия» и «выигрышная стратегия», 

а также на простом и наглядном примере «изоморфизма игр» - с важнейшим 

для все математики понятием изоморфизм. 

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в 

достижении поставленной цели, развивает логические, комбинаторные и 

вычислительные способности учащихся.  

Первый класс игр – игры-шутки. Это игры, исход которых не зависит от 

того, как играют соперники. Игры-шутки позволяют снять напряжение и 

усталость, дают школьникам возможность переключиться от напряженной 

творческой работы. Целесообразно предлагать их по одной после разбора 

трудного материала. Полезно перед решением, дать школьникам 

возможность  поиграть друг с другом. 

Задачи – игры весьма содержательны. При изложение их решения, 

необходимо, во-первых, грамотно сформулировать стратегию, а  во-вторых, 

доказать, что она, действительно, ведет к выигрышу. Поэтому, задачи-игры 

чрезвычайно полезны для развития  речевой математической культуры и 

четкого понимания того, что значит решить задачу.  

 

Принцип Дирихле 

При решении многих задач используются сходные между собой приемы 

рассуждений. Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не 

более одного зайца, то разместить 6 зайцев в 5-ти клетках не удастся и 

вообще, ни для какого натурального  n не удастся разместить n+1 зайцев в n 

клетках. Можно сказать иначе: если в n клетках находится n+1 зайцев, то 

найдется клетка, в которой сидит не менее двух зайцев.  

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет 

следующий математический смысл: при отображении множества А, 

содержащего n+1 элементов  в множество В, содержащее n элементов, 

найдутся два элемента  множества А, имеющие один и тот же образ. Это 

утверждение называется принципом Дирихле. Принцип Дирихле, несмотря 

на всю простоту и очевидность очень часто используется при доказательстве 

теорем и решении задач. 

При разборе задач полезно четко разделять доказательство на поиск 

«зайцев» и «клеток», на дополнительные соображения и, наконец, на 

применение принципа Дирихле. 



 

 

Графы 

Теория графов находит свое применение в различных областях 

современной математики и ее многочисленных приложений, особенно 

экономике. Решение многих математических задач упрощается, если удается 

использовать графы. Представление данных в виде графа придает им 

наглядность. Многие доказательства также упрощаются, приобретают 

убедительность, если воспользоваться графами, особенно это относится к 

комбинаторике.  

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано 

несколько задач, решающее соображение в которых – графическое 

изображение условия.  

Первая и главная цель, которую нужно преследовать, занимаясь 

графами, - научить школьников видеть граф в условии задачи и грамотно 

переводить это условие на язык теории графов. Кроме того, важно, чтобы 

учащиеся правильно применяли  теорему о четности числа нечетных вершин 

графа, понимали, что такое компонента связности и умели пользоваться 

критерием Эйлеровости. 

 

Геометрия:  задачи на разрезание.  

Задачами на разрезание увлекались многие ученые с древнейших 

времен. Решения многих задач на разрезание были найдены еще с древними 

греками и китайцами. Первый систематический трактат на эту тему 

принадлежит перу Абул-Вефа – персидского астролога X века. Геометры 

всерьез занялись решением задач на разрезание фигур на наименьшее число 

частей и последующее составление из них той или иной новой фигуры лишь 

в XX веке, прежде всего, потому, что универсального метода решения таких 

задач не существует и каждый, кто берется за их решение, может в полной 

мере проявить свою смекалку, интуицию и способность к творческому 

мышлению. Учитывая, что здесь не требуется глубокое знание геометрии, 

любители могут иногда даже превзойти профессионалов-математиков. 

Задачи на разрезание помогают как можно раньше формировать 

геометрические представления у школьников на разнообразном материале. 

При решении таких задач возникает ощущение красоты, закона и порядка в 

природе.  

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой 

бумаге. Задачи, в которых разрезание фигур (в основном это квадраты и 

прямоугольники) идет по сторонам клеток.  

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. 

Пентамино́, изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные 

полимино, то есть плоские фигуры, каждая из которых состоит из пяти 

одинаковых квадратов, соединённых между собой сторонами («ходом 



 

ладьи»). Сегодня пентамино понимается более широко – плоская фигура, 

составленная из плиток.  

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные 

разбиения прямоугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на 

составление паркетов, задачи о наиболее плотной укладке фигур в 

прямоугольнике или квадрате, задачи, в которых одна фигура разрезается на 

части, из которых составляется другая фигура. 

В наши дни любители головоломок увлекаются решением задач на 

разрезание, п 

Примеры задач: 

 Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две 

равные части по линиям сетки так, чтобы в каждой из частей 

был кружок. 

 
 На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 

клеток. Придумайте, как разрезать его по линиям сетки на 7 

различных прямоугольников. 

 

Комбинаторика 

В последние годы необычайно возросла роль комбинаторных методов 

не только в самой математике, но и в ее многочисленных приложениях: 

физике, химии, биологии, лингвистике, технике, экономике. Поэтому важно 

как можно раньше начать знакомить учащихся  с комбинаторными методами 

и комбинаторными подходами. Изучение этой темы способствует развитию 

у учащихся «комбинаторного» мышления. 

Главная цель, которую должен преследовать  педагог при разборе и 

решении этих задач – осознанное понимание школьниками в какой ситуации 

при подсчете вариантов следует перемножать, а в какой – складывать. Для 

этого следует демонстрировать учащимся комбинаторные методы на 

большом  количестве простых и конкретных примеров, продвигаясь вперед 

осторожно и постепенно. Не следует переходить к введению понятий 

«размещение» и «перестановки» пока это правило не освоено всеми 

учащимися. 

 

Примеры и конструкции. 

Примеры задач: 

 Среди четырёх людей нет трёх с одинаковым именем, 

или с одинаковым отчеством, или с одинаковой фамилией, но 

у каждых двух совпадает или имя, или отчество, или 

фамилия. Может ли такое быть?  



 

 Закрасьте некоторые клетки квадрата 4х4 так, чтобы 

любая закрашенная клетка имела общую сторону ровно с 

тремя незакрашенными.  

 Как расположить 16 шашек в 10 рядов по 4 шашки в 

каждом ряду? Как расположить 9 шашек в 10 рядов так, 

чтобы в каждом ряду было по 3 шашки? (ряд – это несколько 

шашек, лежащих на одной линии)  

 При делении числа 2•3=6 на 4 получаем в остатке 2. 

При делении числа 3•4=12 на 5 получаем в остатке 2. Верно 

ли, что остаток от деления произведения двух 

последовательных чисел на число, следующее за ними, 

всегда равен 2?  

 

Повторение. Математическое соревнование.  

По окончании цикла занятий проводится обобщающее занятие, в рамках 

которого проходит повторение изученного материала, а также проводится 

один из видов математического соревнования, который наиболее подходит 

для организации работы со школьниками, занятыми во внеурочной 

деятельности. Это может быть математический КВН, математический 

аукцион, математическая регата, игра по станциям, математический хоккей, 

математическое лото, мозговая атака и другие формы работы. 

 

Итоговая олимпиада проводится как форма итогового занятия по 

освоению программы, определяющего объективный уровень знаний и 

умений учащихся, полученных в результате участия во внеурочной 

деятельности по математике. Мероприятие проводится по правилам 

проведения классической олимпиады по математике. Вариант работы 

составляется учителем. В работу включаются задания, которые были 

предметом обсуждения на занятиях внеурочной деятельности. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методической особенностью изложения учебных материалов на 

занятиях является такое изложение, при котором новое содержание изучается 

на задачах. Метод обучения через задачи базируется на следующих 

дидактических положениях:  

• наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и 

прочные знания и обеспечивающий одновременное их умственное развитие, 

заключается в том, что перед учащимися ставятся последовательно одна за 

другой посильные теоретические и практические задачи, решение которых 

даёт им новые знания;  



 

• с помощью задач, последовательно связанных друг с другом, можно 

ознакомить учеников даже с довольно сложными математическими 

теориями; 

• усвоение учебного материала через последовательное решение задач 

происходит в едином процессе приобретения новых знаний и их 

немедленного применения, что способствует развитию познавательной 

самостоятельности и творческой активности учащихся.  

Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими 

методами поиска решений, логическими рассуждениями, построению и 

изучению математических моделей.  

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их 

активность на протяжении всего занятия необходимо применять 

дидактически игры – современному и признанному методу обучения и 

воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями, которые действуют в органическом единстве. Кроме того, на 

занятиях математического кружка необходимо создать "атмосферу" 

свободного обмена мнениями и активной дискуссии.  

Исторический материал и работа с информацией входят в процесс 

обучения математике и в урочной деятельности, поэтому в рамках занятий 

внеурочной работы с учащимися рекомендуется при любой возможности 

мотивировать учащихся на занятия математикой очерками об истории 

математики, историями из жизни великих математиков, сведениями из 

достижений современной математической науки, т.е. самым широким 

образом популяризировать математику. Что касается работы с информацией, 

то любая встреча с математикой, точнее, с учебными задачами по математике 

непосредственно связана с «работой с информацией».  

Содержание  программы внеурочной деятельности связано с 

программой по предмету «математика» и спланировано с учетом 

прохождения программы 5 класса. 

С другой стороны, следует учитывать, что реализация программы по 

внеурочной деятельности позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы предмета «математика» и потребностями 

учащихся в дополнительном материале по математике и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе обучения математике и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. Одна из основных задач образования ФГОС второго 

поколения – развитие способностей ребенка и формирование универсальных 

учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью 

в программе должно быть предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и 



 

развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности.  

Важно отметить, что количество часов, отводимых на реализацию 

программы невелико-34 часа в год, каждый учащийся должен «попробовать» 

и почувствовать вкус к тем или иным видам задач и сформировать 

относительно устойчивое умение решать эти задачи. Поэтому содержание 

программы устроено таким образом, что в рамках курса те или иные 

тематические разделы математики чередуются, естественно при этом темы 

не повторяются: элементы геометрии, логические задачи, текстовые задачи и 

т.д.  

Замечательно, если постепенное освоение программы будет логично 

вписываться в общешкольные мероприятия, районные и городские 

мероприятия по математике: математические регаты, конкурсы, 

конференции и т.д. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

занятия были оснащены современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.  С 

помощью мультимедийных элементов занятие  визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребёнка.  

 

Эффективность и результативность программы внеурочной 

деятельности  зависит от соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя;  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности;  

 сочетание инициатива детей с направляющей ролью 

учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов 

работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 чёткая организация и тщательная подготовка всех 

запланированных мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, 

возможность участвовать в конкурсах, олимпиадах и проектах 

различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического 

стимулирования активности учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными 

способностями и уровнем овладения  математикой. 
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2003. 

10. Спивак А.В. Математический праздник. – М.: МЦНМО, 1995. 

11. Столяр  А. А. Зачем и что мы доказываем в математике. – 

Минск: Народная асвета, 1987. 

12. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 

5-6 кл. – М.: Просвещение, 2001. 

13. Шейкина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного 

кружка. 5-6 кл. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. 

 

Дополнительная 

1. Спивак А.В. Математический кружок. – М.: МЦНМО, 2015. 

2. Гарднер М. А ну-ка догадайся! – М.: Мир, 1984. 

3. Гарднер М. Есть идея! – М.: Мир, 1982. 

4. Гарднер М. Крестики-нолики. – М.: Мир, 1988. 

5. Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. – М.: Мир, 

1971. 

6. Гарднер М. Математические досуги. – М.: Мир, 1972. 

7. Гарднер М. Математические новеллы. – М.: Мир, 1974. 

8. Гарднер М. Путешествие по времени. – М.: Мир, 1990. 

9. Гик Е.Я. Замечательные математические игры. – М.: Знание, 1987. 

10. Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.Л. Внеклассная работа по 

математике в 6-8 классах.  -  М.: Просвещение, 1984. 



 

11. Кноп К. А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам. - М., 

МЦНМО, 2011.    

12. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – М., ГИФМЛ, 1958. 

13. Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание. – М.: Мир, 1977. 

14. Пойа Д. Как решать задачу. – М.: Учпедгиз, 1961. 

15. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.: Наука, 

1975. 

16. Пойа Д. Математическое открытие. – М.: Наука, 1970. 

17. Радемахер Г.Р., Теплиц О. Числа и фигуры.  – М.: Физматгиз, 1962. 

18. Смаллиан Р. Алиса в стране  Смекалки – М.: Мир, 1987. 

19. Смаллиан Р. Как же называется эта книга? – М.: Мир, 1981. 

20. Смаллиан Р. Принцесса или тигр? – М.: Мир, 1985. 

21. Смыкалова Е.В. Необычный урок математики. – СПб.: СМИО Пресс, 

2007. 

22. Уфнаровский В.Л. Математический аквариум. – Кишинев: Штиинца, 

1987. 

23. Фарков А.В. Математические олимпиады: методика подготовки 5-8 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

24. Агаханов Н. X. Математика. Районные олимпиады. 6—11 классы / 

Агаханов Н.X., Подлипский О.К. — М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Примерные темы  учебных  проектов  

 

6 класс 

 

1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе. 

2. Совершенные числа.  

3. Четыре действия математики.  

4. Древние меры длины.  

5. Возникновение чисел.  

6. Счёты. 

7. Старинные русские меры или старинная математика. 

8. Магические квадраты. 

9. 10.38 попугаев или как измерить свой рост. 

10. 7 или 13? Какое число счастливее? 

11. Великие женщины-математики. 

12. Великие задачи. 

13. Великолепная семерка. 

14. Величайший математик Евклид. 

15. Веселые задачки. 

16. Веселый урок для пятиклассников. 

17. Весёлые задачки для юных рыбаков. 



 

18. Витамины и математика. 

19. Единицы измерения длины в разных странах и в разное время. 

20. Жизнь нуля - цифры и числа. 

21. Задачи-сказки. 

22. Задачник "Эти забавные животные". 

23. Закодированные рисунки. 

24. Замечательная комбинаторика. 

25. Математика в играх. 

26. Мое любимое занятие – шашки. 

27. Число в русском народном творчестве. 

28. Число и числовая мистика. 

29. Число, которое больше Вселенной. 

30. Числовые великаны. 

31. Числовые забавы. 

32. Числовые суеверия. 
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Пояснительная записка 

В современном обществе каждому человеку приходится постоянно 

иметь дело с огромным потоком информации, и, чтобы уверенно 

ориентироваться в этом потоке, необходимо иметь элементарные навыки 

работы с информацией, такие как: поиск, анализ, обработка, хранение, 

использование и применение информации в максимально рациональной 

форме. С научной точки зрения все вышеизложенное представляется как 

функциональная грамотность человека. 

Функциональная грамотность – это способность и умение самостоятельно 

искать, анализировать, обрабатывать и усваивать необходимую информацию 

из различных источников. 

Формирование функциональной грамотности у школьников, как правило, 

ведётся по четырём направлениям: читательская, математическая, 

финансовая и естественно-научная. 

В разрабатываемом российском мониторинге функциональной грамотности 

математическая грамотность понимается так же, как и в исследовании 

международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA:  

«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, 

интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных 

контекстах реального мира».  

Математическая грамотность рассматривается как компонент 

функциональной грамотности, которая предполагает способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Таким образом формирование функциональной грамотности обучающихся 

на уроках математического цикла заключается в способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 



 

   В третьем тысячелетии стало очевидно, что вероятно-статистические 

законы универсальны, они основа описания научной картины мира. Человек 

ежедневно сталкивается с вероятностными ситуациями, ведь игра и азарт 

составляют существенную часть жизни.  Круг вопросов, связанных с 

понятием вероятности, достоверности, проблемой выбора наилучшего из 

нескольких вариантов решения, оценкой степени риска и шансов на успех, 

представлением о справедливости в играх и в реальной жизни – все это, 

несомненно, находится в сфере интересов становления и развития личности.  

   Подготовку человека к таким проблемам во всем мире осуществляет 

школьный курс математики.  Элементы теории вероятностей стали 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение.   В обязательной учебной программе 

по математике рассматриваются «Элементы теории вероятностей», но они 

включены отдельными блоками в разные года обучения. Практика 

выпускных и вступительных экзаменов показывает, что для учащихся 

представляет особую трудность решение задач по теории вероятностей. 

Школьная программа не предусматривает систематизацию и углубление этой 

проблемной области. Поэтому системное и глубокое изучение этого 

материала возможно на занятиях внеурочной деятельности, что послужит 

хорошей подготовкой к дальнейшему усвоению методов теории 

вероятностей средствами высшей математики. Программа внеурочной 

деятельности «Математическая грамотность: элементы теории 

вероятностей» включает четыре раздела: пояснительную записку; 

содержание курса; требования к уровню подготовки учащихся и 

тематическое планирование.  

   Цель курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность: 

элементы теории вероятностей» -   обогатить представления школьников о 

современной картине мира, методах его исследования и заложить основы 

вероятностного мышления.  

   Задачи курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность: 

элементы теории вероятностей»:   

 формировать функциональную грамотность школьников – умения 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах; 



 

 научить понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей; 

 формировать умения производить простейшие вероятностные 

расчеты; 

 рассказать об особенностях выводов и прогнозов, которые носят 

вероятностный характер. 

   Данная программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа 

соответствует методологическим принципам современного математического 

познания, на основе которых у учащихся формируется системное и 

творческое мышление, познавательная самостоятельность, 

исследовательские умения и навыки.  

   Курс внеурочной деятельности «Математическая грамотность: элементы 

теории вероятностей» носит обучающий, развивающий и социально 

ориентированный характер. Программа курса включает теоретический и 

практический материал. В ходе теоретических занятий рассматриваются 

следующие вопросы: что изучает вероятность; что такое случайные, 

невозможные события; как сравнивать события; что такое относительная и 

абсолютная частоты; статистическое, классическое, геометрическое 

определения вероятности и др. Практическое содержание программы – 

решение задач по теории вероятностей, эксперименты со случаем. Решение 

вероятностной задачи выступает для учащегося в качестве малого 

самостоятельного исследования, которое позволяет осуществить связь 

теоретических основ курса с практическими проблемами, выдвигаемыми 

жизнью. 

   Практическая составляющая выражена в трех группах задач:    

«А» - репродуктивные задачи, необходимые для усвоения основных 

теоретических положений курса; 

«Б» - конструктивные задачи, в которых развиваются идеи, и методы 

теоретической части курса;  

«*» - творческие задачи, требующие самостоятельного исследования и 

овладение новыми способами действий. 

   Уровневое построение курса позволяет изучать каждый новый раздел 

программы, опираясь на содержание предыдущего, последовательно 

увеличивая сложность материала. В программе курса принят статистический 

подход к понятию вероятности, который методически и психологически 



 

соответствует возрастным особенностям учеников основной школы. 

Материал курса является доступным для восприятия, вызывает интерес, 

позитивно влияет на развитие мышления и способствует интеллектуальному 

развитию школьников. 

   Специфика работы учителя на занятиях во многом определяется уровнем 

подготовки учащихся, их способностями, а самое главное – их мотивацией. 

Учитель выступает информатором только в тех случаях, когда является 

единственным обладателем информации. Большую часть учебного времени 

проводящий занятия педагог выступает как советник, консультант и 

наблюдатель за процессом практической, индивидуальной и 

самостоятельной работы учащихся. 

   Методы, используемые на занятиях, подобраны в соответствии с 

содержанием курса. Это методы  

информационные,  

наглядно-иллюстративные,  

дискуссионные,  

эвристические.  

В программе используются разнообразные формы организации занятий:  

комбинированные уроки,  

школьная лекция,  

индивидуальные и групповые беседы,  

практикумы по решению задач,  

игры,  

эксперименты,  

рассматриваются исторические аспекты учебных тем.  

Для активизации восприятия курса предусматривается активное участие 

самих учащихся в подготовке и проведении игровых занятий, экспериментов, 

урок насыщен различными упражнениями для самостоятельной работы.  



 

Широко привлекаются наглядные материалы: книги, журналы, каталоги, 

презентации. 

   Результатом проведения курса внеурочной деятельности «Математическая 

грамотность: элементы теории вероятностей» станут непосредственные и 

отсроченные результаты. Непосредственный результат можно определить по 

таким показателям, как успешное выполнение заданий по изучению 

материала и успешное выполнение практических, самостоятельных и 

контрольных работ. Отсроченный результат проявляется в способности 

выпускников ориентироваться в современных научных понятиях, 

информации математического содержания и осознанного выбора профессии. 

Форма организации: факультатив для обучающихся 9 классов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего – 34 ч. 

Подготовка к занятию предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т. д. Источником нужной информации могут 

быть и взрослые: родители, увлеченные люди, а также старшие учащиеся. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математическая 

грамотность: элементы теории вероятностей» 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Элементарные события. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий и подсчет их 

вероятности. Классическое определение вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

внеурочной деятельности «Математическая грамотность: элементы 

теории вероятностей» 



 

   Изучение курса «Элементы теории вероятностей» в основной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении 

личностного развития: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач по теории вероятностей; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию объектов теории 

вероятностей, задач, решений, рассуждений. 

 

   Изучение курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность: 

элементы теории вероятностей» в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в метапредметном 

направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах теории 

вероятностей как об универсальном языке науки, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть задачу по теории вероятностей в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения вероятностных проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решения в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности: графики, диаграммы, таблицы, схемы, для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении задач по теории 

вероятностей и понимать необходимость их проверки; 



 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

   Изучение курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность: 

элементы теории вероятностей» в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом: 

 овладение символьным языком математики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики; 

 формирование представлений о теории вероятностей в реальном 

мире и о различных способах изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения 

и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению различных задач, 

предполагающие умение:  

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 



 

 проводить несложные практические расчеты с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 пользоваться формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа учебных задач по теории вероятностей и 

реальных зависимостей; 

 использовать геометрический язык для описания реальных 

ситуаций; выполнять чертежи, рисунки, схемы по условию 

задачи; 

 использовать основные способы представления и анализа 

статистических данных и понимания статистических 

утверждений; 

 решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

 сравнение шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практической ситуации, 

составления модели с реальной ситуацией; 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя терминологию теории вероятностей и 

символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать утверждения. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

По плану По факту 

1-2 Достоверные, невозможные и 

случайные события. Решение задач 

  

3 - 4 Случайный эксперимент. 

Элементарные исходы. Решение задач 

  

5 - 6 Частота абсолютная и относительная. 

Решение задач 

  



 

7 - 8 Вероятность, как предельное значение 

частоты. Решение задач 

  

9 -10 Опыты с равновозможными исходами   

11 - 12 Классическое определение 

вероятности. Решение задач 

  

13 - 14 Представление о геометрической 

вероятности. Решение задач 

  

15 - 16 Комбинаторные задачи   

17 - 18 Дерево возможных вариантов. 

Решение задач 

  

19 - 20 Перестановки и размещения. Решение 

задач 

  

21 - 22 Факториал.  Решение задач   

23 - 24 Сочетания.  Решение задач   

25 - 26 Решение комбинаторных задач.    

27 - 28 Правила сложения и умножения. 

Решение задач 

  

29 - 30 Комбинаторика при вычислении 

вероятностей. Решение задач 

  

31 - 32 Противоположное событие, его 

вероятность. Решение задач 

  

33  Практическая работа   

34 Обобщение и систематизация курса 

«Элементы теории вероятностей» 

  

 

Литература  

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5 – 9 

классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты 

второго поколения) 

2. Мордкович А. Г., Семенов П. В. События. Вероятности. Статистическая 

обработка данных: Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7 - 9 



 

классов общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2005. - 112 

с. 

3. Вероятность и статистика. 5 – 9 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Бунимович, В. А. Булычев. – 4-е изд., - М.: Дрофа, 

2006 – 159 с. 

4. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учебное пособие 

для учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 
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5. Школьникам о вероятности в играх. Введение в теорию вероятностей для 
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– Ярославль: Академия развития, 2006. – 192 с 

6. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей. 7 – 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юный эколог» для 

5-6 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г № 1897 ( с изменениями и дополнениями), Письма МОН РФ 

№ 03- 296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ООО», методического конструктора «Внеурочная 

деятельность школьников» (авторы Д.В.Григорьев, П.В.Степанов, М. 

«Просвещение» 2010) и «Примерных программ внеурочной деятельности 

(начальное и основное образование)» под редакцией В.А.Горского М. 

Просвещение» 2011год., основной образовательной программы МАОУ СШ 

№66., 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об 

экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит 

своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения. Анализ 

теоретической и методической экологической литературы, а также состояния 

практики экологического образования в школах свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы со 

школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать 

становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в 

природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в школе 

единой, рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного 

образования с экологической направленностью для школьников. 

Цель программы - формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у 

школьников.

  

Задачи: 

 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 



 

 Формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

 Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности 

детей. 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

 Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

 Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, 

чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков 

людей по отношению к здоровью и миру природы. 

 Развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды. 

 Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

занимающегося; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития занимающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей занимающихся. 



 

Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на 

рубеже 20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. Проблемы 

здоровья общества, экологические и продовольственные проблемы можно 

решить с помощью открытий в области биологии. Поэтому обществу как 

никогда необходимы специалисты биологического профиля. 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и 

каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого 

на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих к катастрофе. Вовлечь 

обучающихся в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о 

тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои 

мысли - это формирует у подрастающего поколения понимание жизни как 

величайшей ценности. 

Таким образом, новизна и актуальность курса заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с 

учетом региональных, в том числе экологических, особенностей. 

Занятие позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о 

мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки 

в области биологии перед учащимися школы, так как предполагается 

организация внеклассных мероприятий с участием учеников. 

Курс включает теоретические и практические занятия по экологии, 

микробиологии, ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. В 

рамках работы курса «Экологический клуб» организованы экскурсии. 

Социальное направление реализуется через курс «Экологичный образ 

жизни» на изучение которого отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Курс проводится продолжительностью 40 минут, после учебных занятий во 

второй половине дня. 

Для реализации данной программы используется методические пособия: 

Методический конструктор «Внеурочная деятельность школьников», авторы 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М. «Просвещение» 2010г. 

«Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование)» под редакцией В.А.Горского. М. «Просвещение» 2011г. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные принципы содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 



 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Раздел 1. «ВВЕДЕНИЕ». (2 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения в природе. Жизнь на Земле (1 

ч.) 

Инструктажи по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Цели занятий в новом учебном году. Схема 

«Возникновение жизни на Земле». Сходства и различия между растительным 

и животным миров разные эпохи развития Земли. Правила поведения в 

природе. 

Тема 2. Экскурсия «Живая и неживая природа. Учись видеть 

прекрасное.»(1ч.) 

Живая и неживая природа. Отличительные признаки живой природы. 

 

Раздел 2. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (10 ч) 

Тема 3. Времена года на Земле . Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

Фенологический календарь. (1 ч.) 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков. 

Тема 4. Изменения окружающей среды. Выставка рисунков и фотографий 

«Кружева осени.» (1 ч.) 

Признаки ранней осени. Дикорастущие и культурные растения. 

Теплолюбивые и светолюбивые растения. 

Тема 5. Условия жизни растений.(1ч.) 

Жизнедеятельность растений. Условия жизни растений. 

Тема 6. Растения саванн и степей. Растения пустынь и полупустынь. (1ч.) 

Растения саванн (слоновая трава, баобаб и др.) и степей. Растения пустынь и 

полупустынь. 

Тема 7. Растения тайги. (1ч.) . Растения тайги: кедр, пихта, можжевельник, 

кедровый стланик. 

Тема 8. Растения тропических лесов.(1ч.) . Растения тропических лесов. 



 

Тема 9. Флора нашего края. Лекарственные растения. (1ч.) Лекарственные 

растения Красноярского края: подорожник, крапива, мать и мачеха, ромашка 

и др. 

Тема 10. Родная природа. Природные зоны.(1ч.) Природа Красноярского 

края. Природные зоны России. 

Тема 11. Экологический проект «Растения наши друзья.»(1ч.) Охрана 

растений. Красная книга Красноярского края. 

Тема 12. Экологический проект «Мусор нашего города.»(1ч.) Проблема 

загрязнения окружающей среды бытовым мусором. 

Раздел 3. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (6 ч) 

Тема 13. Динозавры – вымерший вид животных (1час). Книги о динозаврах. 

Видеофильм о жизни динозавров. Внешний вид и образ жизни различных 

видов динозавров. 

Тема 14. Животные, какие они?(1ч.) Царство Животные, общая 

характеристика. 

Тема 15. Экологические группы животных: хищники, травоядные, 

падальщики.(1ч.) 

Экологические группы животных: хищники, травоядные, падальщики. 

Тема 16.Взаимосвязи в животном мире.(1ч.) Полезные взаимосвязи в 

животном мире. 

Тема 17. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1ч.) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Сохранение вымирающих видов. 

Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 18. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 

(1ч.). Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Красноярского 

края. Разгадывание загадок. 

 

Раздел 4. «РЕКИ И ОЗЕРА » (11ч) 

Тема 19. Реки и озера. Жизнь у рек и озер. (1ч.). Пресная вода. Осадки. 

Тема 20. Получение кислорода под водой (1ч.). Жители рек - рыбы. Как 

работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки комаров - 

через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 21. Пресноводные животные и растения. 

Тема 22.Морские обитатели. 



 

Тема 23. Вода- источник жизни. (1 ч.). Обитатели пресных вод. Рыбы, 

амфибии. 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

Тема 24. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов».(1ч.) Причины загрязнения водоемов: человек и его 

деятельность. 

Тема 25. Экологический десант. (1ч.). 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - 

причина загрязнения водоемов. Сбор пластикового мусора. 

Тема 26. Околоводные птицы (1ч.). Особое питание, перья и другие 

приспособления. 

Тема 27. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1ч.).Рассказы о 

первоцветах. Первоцветы в Красной книге края. 

Тема 28. Акция «Сохраним первоцвет!» Охрана раннецветущих растений. 

Тема 29. День Земли. (1ч.). Обращения к жителям своей школы (листовки – 

призывы о охране природы родного края). 

Раздел 5. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (4 ч) 

Тема 30. Одомашнивание животных. Жизнь среди людей (1ч.) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек. Знакомство 

с разновидностями домашних животных. 

Тема 31. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1ч.) 

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 32. Люди и паразиты (1ч.). Понятие – паразиты. Питание за счёт других. 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. 

Тема 33. Влияние человека на флору и фауну(1 ч.). Мини- сочинение «Защити 

себя» 

 

Раздел 6. «ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (2 ч) 

Тема 34. Охрана природы в России. Заповедники России. Заповедник 

«Красноярские столбы» 

(1ч.) . 



 

Заповедники, заказники: основные понятия, примеры. Заповедник 

«Красноярские столбы» 

Тема35. Конкурс рисунков и фотографий «Юный натуралист». (1ч.).Рисунки 

и фотографии живой природы. 

 

Формы организации и виды деятельности 

Основными формами образовательного процесса являются: 

практико-ориентированные учебные занятия; 

творческие мастерские; 

тематические праздники, конкурсы; 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной 

работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- заочные путешествия и экскурсии; 

-экскурсии 

-знакомство с научно-популярной литературой; 

-проектная деятельность; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы; 

- практические работы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Личностные результаты: 



 

 Определение и высказывание под руководством учителя самых 

простых и общих для всех людей правил поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

Показатели в личностной сфере ребёнка  

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 



 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

изложение своё мнения и аргументирование свой точки зрения и 

оценка событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде основного 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

Метапредметные результаты программы внеурочной деятельности по 

научно-позновательному направлению обеспечивает формирование у 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях;  экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, 

гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 



 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мир. 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

и в практической деятельности по сохранению природного окружения 

и своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 



 

Получат возможность научиться: 

- определять наиболее типичных представителей животного мира России, 

Красноярского края; 

-определять пользу, которую приносят представители животного мира; 

- различать неживое и живое в природе; 

- узнавать основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- различать съедобные и несъедобные грибы; 

- различать позитивное и негативное влияние деятельности человека в 

природе; 

- соблюдать правила поведения в природе. 

Изучая этот курс, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего 

мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация 

и др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий для успешного продолжения образования в основной школе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ра

здела 

Наименование раздела Количест

во часов 

Ключевые воспитательные задачи 

1 Введение. Жизнь на 

Земле. 

2 Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, 

ценностных отношений  

 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека 

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

2 Среда обитания 10 Формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 

рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях 



 

быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды. 

3 Жизнь животных 6 Формирование нравственной и 

эстетической ценности природы 

родного края и мира, правильной 

естественнонаучной картины мира, 

бережного отношения к природе. 

4 Реки и озера 10 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

5 Человек и животные 4 Понимание значимости биологии для 

современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, 

создание перспективных 

биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из 

глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому 

развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов 

жизни. 

6 Природоохранная 

деятельность 

2 Формирование личности, 

ориентированной на применение знаний 

естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны 

природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 



 

 

  

участвующей в практической 

деятельности экологической, 

природоохранной направленности.  
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грамотности»  
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Пояснительная записка 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: 

появилось в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и 

позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов 

концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной 

деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой 

сфере.  

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком 

смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, 

экономическую грамотность и т.д.  

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 

социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в 

первую очередь, общего) с многоплановой человеческой деятельностью.  

Мониторинговым исследованием качества общего образования, 

призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего 

возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений?»1, - является PISA (ProgrammeforInternationalStudentAssessment). 

И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном 

обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: 

читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую.  

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в 

России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 

году необходимо <…> обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования»2. Поскольку 

функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения 

результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для 

развития российского общества в целом.  

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в 



 

трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность 

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне 

общества. 

Результаты лонгитюдных3 исследований, проведенных на выборках 

2000 и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что 

результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся 

являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории 

молодых людей и их благосостояния4. Любой школьник хочет быть 

социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень 

благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и 

социальных достижениях обучающихся, чему способствует их 

функциональная грамотность.  

Целеполагание  
Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию.  

Программа нацелена на развитие:  

- способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность);  

- способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни (читательская грамотность);  

- способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания 

для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой;  

- понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию 

при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием 

(естественнонаучная грамотность);  



 

- способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5–9-х классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Программа опирается на следующие определения отдельных видов 

грамотностей: 

Читательская грамотность: способности человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 
 

1 Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся // Официальный сайт 

Института стратегии развития образования РАО. URL: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html 30  

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. П. 5 // ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5dzARMpWI  

3Лонгитюдное исследование — научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психологии, 

в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии — людей) в течение времени, за которое 

эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои значимые признаки. Например, 

результаты одних и тех же школьников, но в последовательном переходе их из класса в класс. 
4 Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. Что ждёт учащихся в новом испытании 

PISA-2018 // Учительская газета, №47, 21 ноября 2017 г. URL: http://www.ug.ru/archive/72357  
Математическая грамотность: способности человека 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям 

понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения. 

Естественнонаучная грамотность: способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов 

в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные 

особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомлённость в том, что естественные науки и 

технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества. 

Финансовая грамотность: способности человека принимать 

эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни.  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

 

Метапредметные и предметные 
 

 Читательская Математическая  Естественнонаучная  Финансовая  

9 класс  
Уровень оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания  

оценивает форму и 

содержание текста 

в рамках 

метапредметного 

содержания  

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 

глобальной 

ситуации  

интерпретирует и оценивает, 

делает выводы и строит 

прогнозы о личных, 

местных, национальных, 

глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в различном 

контексте в рамках 

метапредметного 

содержания  

оценивает 

финансовые 

проблемы, делает 

выводы, строит 

прогнозы, предлагает 

пути решения  

 

Личностные результаты 

 Читательская Математическая  Естественнонаучная  Финансовая  

9 класс оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных знаний 

с позиции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей  

оценивает 

финансовые действия 

в конкретных 

ситуациях с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 



 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному  

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей  

обязанностей 

гражданина страны 

 



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

9-й класс 
Читательская грамотность: Формирование читательских умений с 

опорой на текст и вне текстовые знания. Электронный текст как источник 

информации. Сопоставление  содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах.Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в текстеинформации?Типы

 текстов: текст-аргументация(комментарий, научное 

обоснование).Составление плана на основе исходного текста.Типы задач

 на грамотность. Аналитические(конструирующие) 

задачи.Работа со смешанным текстом.Составные тексты (рубежная 

аттестация). 
Математическая грамотность:Представление данных в виде таблиц. 

Простые и сложные вопросы. Представление данных в виде
 диаграмм. Простые и сложные вопросы. Построение 
мультипликативной модели с тремя составляющими. 
Задачи с лишними данными.Решение типичных задач через систему 
линейных уравнений. Количественные рассуждения, связанные со смыслом 
числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений, 
вычислениями вуме, оценкой разумности результатов. Решение 
стереометрических задач. Вероятностные, статистические явления
 изависимости. 

Естественнонаучная грамотность:На сцену выходит уран. 
Радиоактивность.Искусственная радиоактивность.Изменения состояния 
веществ. Физические явления и химические превращения. Отличие 
химических реакций от физических явлений.Размножение организмов. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
закон.Закономерности наследования признаков.Вид и популяции. Общая 
характеристика популяции. Экологические факторы и условиясреды 
обитания. Происхождение видов. Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы 
селекции растений, животных и микроорганизмов. Потоки вещества и 
энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 
Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в 
биосфере. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основы рационального природопользования. 

Финансовая грамотность: Ценные бумаги. Векселя и 
облигации: российская специфика. Риски акций и управление
 ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. 
Фондовые индексы.Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление 
ими. Инвестиционное профилирование. Формирование инвестиционного 



 

портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. Участники 
страхового рынка. Страхование для физических лиц. Государственное
 и негосударственное пенсионное страхование. Выбор и 
юридические аспекты отношений с финансовым посредником. 

 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Название раздела и тема урока Кол-во часов 

Модуль «Основы 

читательской 

грамотности» 

1 Формирование читательских умений с опорой на текст и вне 
текстовые знания. Электронный текст как источник информации. 

1 

2 Сопоставление содержания текстов научного стиля. 
Образовательные ситуации в текстах. 

1 

3 Работа с текстом: как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации? 

1 

4 Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, 
научное обоснование). 

1 

5 
Составление плана на основе исходного текста. 

1 

6 Типы задач на грамотность. Аналитические 
(конструирующие) задачи. 

1 

7 Работа со смешанным текстом. Составные тексты (рубежная 
аттестация). 

1 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 

Модуль «Основы 

математической 

грамотности» 

9 Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные 

вопросы. 

1 

10 Представление данных в виде диаграмм. Простые и 1 



 

сложные вопросы. 
11 Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 1 

12 Задачи с лишними данными. 1 

13 Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 1 

14 Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. 

1 

15 Решение стереометрических задач. 1 

16 Вероятностные, статистические явления и зависимости. 1 

17 Проведение рубежной аттестации. 1 

Модуль «Основы 

естественнонаучно

й грамотности» 

Структура и 

свойства вещества 

18 На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная 
радиоактивность. 

1 

Химические 

изменения 

состояния 

вещества 

19 Изменения состояния веществ.Физические явления и химические 
превращения. Отличие химических реакций от физических 
явлений. 

1 

Наследственность 

биологических 

объектов 

20 Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 1 



 

Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 
21 Вид и популяции. Общая характеристика популяции.  

Экологические факторы и условия среды обитания. 

Происхождение видов. 

1 

22 Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная 
изменчивости. Основные методы селекции растений, животных 
и микроорганизмов. 

1 

Экологическая 

система 

23 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция 

биосферы. 

1 

24 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 
природопользования. 

1 

25 Проведение рубежной аттестации. 1 

Модуль: 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 
26 Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская 

специфика. 

1 

27 Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. 
Биржа и брокеры. Фондовые индексы. 

1 

28 Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. 1 

29 Инвестиционное профилирование. Формирование 
инвестиционного портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки 
инвесторов. 

1 



 

30 Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. 1 

31 Государственное и негосударственное пенсионное 
страхование. 

1 

32 Выбор и юридические аспекты отношений с финансовым 
посредником. 

1 

33 Проведение рубежной аттестации. 1 

34 Выполнение диагностической работы 1 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Медиация»» 

для учащихся 7 - 8 классов 

(социальное направление) 
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Пояснительная записка 

Программа кружка  «Медиация» направлена на  подготовку учащихся 

подросткового возраста к деятельности в школьной службе медиации,  

реализует социальное направление плана внеурочной деятельности МАОУ 

СШ № 66 и способствует повышению социальной адаптации и готовности 

подростков к взаимодействию с окружающими людьми, созданию условий 

для развития коммуникативной и социально успешной личности каждого 

подростка, и расширению «социальной практики» в решении конфликтных 

ситуаций. 

 

Рабочая программа «Медиация»» разработана на основе: 

1. 1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».                                                                                                         

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СШ № 66 

4. Программы воспитания основного общего образования МАОУ СШ № 

66. 

5. Плана внеурочной деятельности МАОУ СШ № 66 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

В последние годы продолжает выстраиваться и постоянно меняться 

система работы по профилактике конфликтов и социально нежелательных 

проявлений среди несовершеннолетних. В частности, это касается 

отношений между участниками учебно-воспитательного процесса. На этом 

фоне нарастает взаимное недоверие школьной администрации, 

преподавательского корпуса, учащихся и их родителей. Растет недоверие к 

общественным институтам. Все чаще в образовательных учреждениях 

встречаются проявления агрессии и насилия, что неизбежно отражается не 

только на качестве и результатах учебно-воспитательного процесса в целом, 

но, в первую очередь, на качестве жизни его участников. 

1 июня 2012 года вышел Указ президента Российской Федерации В.В. 

Путина о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы в «целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о 

правах ребенка». В данном документе среди «мер, направленных на создание 

дружественного к ребенку правосудия», есть и такие, как «развитие сети 



 

служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия; 

организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 

образовательном учреждении». 

Школьная медиация — основа для формирования безопасного 

пространства в образовательной организации. Обучая детей и педагогов 

умению разрешать конфликты с помощью медиативного подхода, мы учим 

их уважать себя, занимать и развивать активную жизненную позицию, ценить 

и принимать людей. В процессе обучения они также учатся сопереживанию, 

умению поставить себя на место другого, быть чуткими, чувствовать чужую 

боль. В связи с этим возникает необходимость в подготовке  участников 

службы школьной медиации с целью внедрения и применения данного 

метода среди учащихся и педагогов образовательной организации. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа имеет высокую 

степень педагогической целесообразности.  

Овладение методом школьной медиации, участие в группах 

сверстников позволяют каждому подростку реализовать себя с 

положительной стороны, разглядеть в себе самом и продемонстрировать 

окружающим способность быть полезным другим. Но для этого необходимо 

целенаправленно  обучить  учащихся проведению восстановительных 

программ, таких как медиация и Круги сообществ.  

Новизна данной программы заключается в том, что мы непросто 

готовим ведущих для восстановительных программ, мы готовим команду, 

способную работать совместно и эффективно. Особое внимание уделяется 

формированию мотивации к работе в Школьной службе медиации, принятию 

ценностного аспекта восстановительных технологий, формированию 

активной жизненной позиции. Одной из новых методов работы в программе 

является использование медиатехнологий - психологической работы с 

видеоматериалами. 

Целью настоящей программы является практико-ориентированная 

подготовка команды школьных медиаторов среди учащихся подросткового 

возраста (медиаторы – ровесники) и педагогов (медиаторы-педагоги) 

образовательной организации.  

На пути достижения указанной цели реализуются следующие задачи: 

1. Сформировать представление у учащихся о медиации как 

альтернативном способе разрешения конфликтов; 

2. Создать условия для освоения учащимися позиции медиатора; 

3. Сформировать команду  школьных медиаторов из числа учащихся и 

педагогов школы; 

4. Познакомить участников с принципами и ценностями 



 

восстановительного подхода в разрешении конфликтов; 

5. Развить у медиаторов – ровесников и медиаторов-педагогов навыки 

коммуникативной компетентности, рефлективных навыков ведения 

переговоров; необходимых для работы медиатора; 

6. Отработать навыки медиатора и способы работы с конфликтными 

ситуациями, отработать роль ведущего (посредника) в 

примирительных встречах для сторон конфликта; 

7. Создать условия для разбора и анализа сложных случаев в ходе 

примирительных встреч со сторонами конфликта; 

8. Способствовать укреплению взаимоотношений внутри команды 

школьных медиаторов. 

 

Отличительные особенности программы 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

«Примерными программами дополнительного образования», 

«Планируемыми результатами начального общего образования» и в 

соответствии с ОП ООО школы занятия в рамках программы «Медиация» 

проходят  1 раз в неделю по 1 часу.  

Занятия по форме напоминают тренинги, где через специальные 

упражнения и ролевые игры участники овладевают навыками эффективного 

и бесконфликтного  общения, развивают навыки эффективного слушания, 
формируют активную позитивную жизненную позицию, отрабатывают 

навыки работы в команде и знакомятся с основами и принципами 

восстановительного подхода в медиации. На занятиях у участников есть 

возможность получить конкретные знания, осознать и решить свои личные 

проблемы, а также выработать адекватную самооценку и скорректировать 

свое поведение.  

Данная программа, прежде всего, обусловлена возрастными 

особенностями подростков: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью и призвана помочь 

адаптироваться в школьном мире, проявить свою индивидуальность, 

сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям без 

конфликтного общения. 

 

Целевая аудитория, на которую направленна данная программа 

 

Участниками программы являются учащиеся 7- 9 классов и педагоги 

школы (представители  основного уровня образования), заинтересованные в 

обучении навыкам медиации конфликтов и их последующем использовании 

для медиации конфликтов между детьми и подростками на волонтерских 

началах.  



 

Группа открытая: участвуют дети из разных классов, прошедшие 

специальный отбор на основе наблюдения, анкетирования, личного 

интервью. Программа ориентирована на детей и взрослых, стремящихся к 

познанию  способов решения конфликтов  в школе и в семье.  

 

Сроки реализации программы 

 

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность программы 34 недели –34ч. Реализация Программы 

«Медиация» осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап - подготовительный: 

-  формирование списка школьных медиаторов; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися и 

их родителями. 

Второй этап – организационно-практический: 

- проведение занятий по формированию навыков коммуникативной 

компетентности и освоению принципов и ценностей восстановительного 

подхода в разрешении конфликтов; 

- практическая отработка навыков медиатора и способов работы с 

конфликтными ситуациями, освоение роли ведущего (посредника) в 

примирительных встречах. 

Третий этап - аналитический: 

- анализ и оценка реализации программы; 

- сопоставление полученных результатов с поставленными целями и 

задачами, 

- анализ и описание новых форм работы с подростками и педагогами, 

применяемых технологий и полученных результатов. 

 

7. Форма и режим занятий 

 

Для реализации программы «Медиация» при проведение занятий по 

темам используются разнообразные методы, формы и приемы работы, 

направленные на развитие у учащихся навыков посредничества в разрешении 

разногласий между людьми, а также социальной мобильности, гибкости и 

уверенности в себе:  

Занятия содержат интерактивные методы: 

- творческие задания;  

- игровые элементы;  

- мозговой штурм;  

- интерактивные лекции (использование видеоматериала). 



 

А также: 

- ролевые игры;  

- проектирование;  

- психогимнастические упражнения; 

 - групповую дискуссию.  

Информационно-практические методы:  

 Уроки-лекции;  

 Уроки-беседы; 

 Дискуссии; 

 Семинары-практикумы; 

 Практические и тренинговые занятия, ролевые игры; 

 Обучение через опыт и сотрудничество; 

 Психодиагностические: тестирования и опросы с целью 

самопознания; 

 Проигрывание и анализ жизненных ситуаций, моделирование 

ситуаций; 

 Анализ статей научно-популярной литературы; 

 Систематическое повторение ранее изученного материала; 

 Проверка и самопроверка знаний. 

В процессе обучения используются различные дидактические 

материалы: презентации по темам курса, видеоматериалы, схемы и т.п. 

 

Принципы проведения занятий: 

- добровольность; 

- активность; 

- партнерское взаимодействие; 

- конфиденциальность. 

Занятия состоят из трёх этапов, и проходят в форме дискуссии, мини-

лекции, тренинговых упражнений, игр-активаторов: 

1 этап - ознакомление учащихся с программами, подходами, техниками 

медиации; 

2 этап - создание учебных ситуаций и самостоятельная работа 

участников в форме 

ролевых игр; 

3 этап - игры для сплочения коллектива. 

Тренинговое занятие предполагает в доступной для учащихся и 

педагогов форме знакомство с основами конфликтологии, с анализом 

влияния на развитие событий эмоциональных состояний, с законами 

проведения переговоров. 

 



 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

В ходе подготовки по программе «Медиация» участники смогут: 

- сформировать  представления о медиации и этапах работы медиатора, 

специфики конфликтов;  

- конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

- самореализоваться в социально-значимой деятельности; 

- освоить навыки работы в команде; 

- научатся дифференцировать случаи, подходящие для медиации, 

анализировать  конфликтные ситуации,  моделировать и рефлексировать 

собственную деятельность в качестве медиатора, опираясь на соблюдение 

принципов и стандартов восстановительной медиации; 

- принять ценности восстановительного подхода; 

- повысить коммуникативную культуру. 

 

Критерием эффективности программы является достижение 

поставленных целей и задач, которое может быть оценено: 

1. на основе субъективных мнений (самоотчетов) участников 

программы; 

2. на основе экспертных оценок со стороны куратора программы 

подготовки школьных медиаторов; 

3. на основе объективной оценки с использованием контрольно-

оценочных материалов. 

Для оценки эффективности проведения программы  используется 

методика К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). Она позволяет определить 

предрасположенность личности к конфликтному поведению. 

Обучение команды школьных медиаторов позволит снизить уровень 

конфликтности в школе (в дальнейшем и в социальной сфере), что будет 

содействовать устранению причин противоправного поведения школьников, 

позитивно изменит школьную среду. 

 



 

 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Медиация» 

Личностные Предметные Метапредметные 

- ориентация в 

системе моральных норм; 

- доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

насилия; 

- позитивная 

моральная самооценка; 

- умение вести 

диалог на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения и 

принятия; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании. 

К концу обучения курса 

учащиеся получат возможность 

знать: 

- основные понятия и 

принципы восстановительного 

подхода в медиации;  

- алгоритм проведения 

восстановительной медиации; 

- виды и специфику 

конфликтов; 

- способы эффективного 

общения; 

-  основные понятия в 

конфликтологии; 

- способы конструктивного 

решения конфликтов; 

- основные способы 

психологического взаимодействия 

между людьми; 

- приемы повышения 

собственной самооценки; 

- приемы активного слушания. 

Регулятивные УУД:  

- овладевать навыками самоконтроля в 

общении со сверстниками и взрослыми;  

- учиться осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению;  

- строить речевое высказывание в устной 

форме; 

- учиться прогнозировать последствия своих 

поступков; 

- осознавать свои телесные ощущения, 

связанные с напряжением и расслаблением;  

- учиться делать осознанный выбор в 

сложных ситуациях;  

- осознавать свою долю ответственности за 

всё, что с ним происходит;  

- реалистично строить свои взаимоотношения 

друг с другом и взрослыми;  

-планировать цели и пути самоизменения с 

помощью взрослого;  

- соотносить результат с целью и оценивать 

его. 



 

 

Обучающийся 

получит возможность для 

формирования:  

- умения 

конструктивно разрешать 

конфликты. 

- адекватной 

позитивной самооценки и 

Я - концепции; 

- эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

К концу обучения курса 

учащиеся получат возможность 

уметь: 

- работать в группе, в 

коллективе. 

- дифференцировать случаи, 

подходящие для медиации; 

- анализировать конфликтные 

ситуации; 

- устанавливать стили 

разрешения конфликтов; 

 - проводить программы 

примирения;  

- моделировать и 

рефлексировать собственную 

деятельность в качестве медиатора, 

опираясь на соблюдение принципов 

и стандартов восстановительной 

медиации; 

- оформлять документы по 

состоявшему сеансу медиации. 

Познавательные УУД:  

- уметь распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей с помощью 

педагога;  

- учиться исследовать свои качества и свои 

особенности;  

- учиться рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью педагога;  

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию 

с помощью педагога;  

- делать выводы в результате совместной 

работы в группе; 

- моделировать различные жизненные и 

учебные ситуации; 

- усваивать разные способы запоминания 

информации; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

- учиться наблюдать и осознавать 

происходящие в самом себе изменения;  

- оценивать правильность выполнения 

действий и корректировать при необходимости;  

- учиться моделировать новый образ на 

основе личного жизненного опыта;  

- адекватно воспринимать оценку педагога.   



 

К концу обучения курса 

учащиеся получат возможность 

применять: 

- полученные знания для 

адекватного осознания причин 

возникающих проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт для 

самореализации и самовыражения в 

разных видах деятельности; 

- через игровые роли и 

сказочные образы и осознавать 

собственные трудности, их причины 

и находить пути их преодоления. 

Коммуникативные УУД:  

- учиться доверительно и открыто говорить о 

своих чувствах;  

- учиться работать в паре и в группе;  

- выполнять различные роли;  

- слушать и понимать речь других ребят;  

- осознавать особенности позиции ученика и 

учиться вести себя в соответствии с этой позицией.  

- учиться позитивно, проявлять себя в 

общении;  

- учиться договариваться и приходить к 

общему решению;  

- учиться понимать эмоции и поступки других 

людей;  

- овладевать способами конструктивного 

разрешения конфликтов; 

- ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

- учиться контролировать свою речь и 

поступки;  

- учиться толерантному отношению к 

другому мнению;  

- учиться самостоятельно решать проблемы в 

общении;  

- осознавать необходимость признания и 

уважения прав других людей;  



 

- формулировать своё собственное мнение и 

позицию;  

- учиться грамотно, задавать вопросы и 

участвовать в диалоге. 

 

Тематический план программы «Медиация» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие. «Наши занятия: что и как?» 1 

2 «Круг ценностей» 1 

3 

 

Что такое медиация? 

Медиация конфликтов: как это делается? 

1 

4 Что такое эффективная коммуникация? 1 

5 Как правильно слушать собеседника? 1 

6 Что такое бесконфликтный стиль общения? 

В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»? 

1 

7 Как организовать подготовительный этап медиации? 1 

8 Как провести основной этап медиации? 1 

9 Как закончить медиацию? 1 

10 Возникли проблемы: что делать? 1 

11 Каким должен быть «настоящий медиатор»? 1 

12 Зачем люди становятся медиаторами? 1 



 

13 Откуда медиатору взять столько сил и терпения? 1 

14 Чему мы научились? 1 

15 Какие мы медиаторы? Самомедиация. 1 

16 Понятие конфликта 1 

17 Виды конфликта 1 

18 Неуверенный – уверенный -  самоуверенный 1 

19 Лидер и его качества 1 

20 Эффективное разрешение конфликта 1 

21 Терпимость в общении 1 

22 Я и другой (принятие своего мнения и мнения других) 1 

23 Неведомые миры 1 

24 Самопознание и саморазвитие 1 

25 Суд присяжных 1 

26 Две стороны человека 1 

27 Кто виноват? 1 

28 Разные, но равные 1 

29 Компромисс 1 

30 Пузовязельские переговоры 1 

31 «Если у тебя нет конфликтов, проверь свой пульс» 

 

1 

32 

 

«Мы - команда службы примирения!» 

«Позиция медиатора» 
1 



 

33 «Коммуникативные навыки медиатора» 1 

34 Специальные навыки медиатора 
Взгляд в будущее 

 

1 

Всего 34 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам программы «Медиация» будет осуществляться в форме анализа анкет и 

письменных работ участников (особенности личности, мотивационная сфера, межличностные отношения, 

эмоционально-волевая сфера). 

 

Методическое обеспечение   

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. М., 2001 

2. Асмолов А.Г. Искусство жить с непохожими людьми. Издательский дом Московия, Библиотека газеты 

«Ежедневные новости. Подмосковье». 2009 
3. Библиотека общественного центра «Судебно-правовая реформа» http://www.sprc.ru/library.html.   

4.  Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа. / под ред. Л.М. Карнозовой. – М., 2001. 

5. Григорьев Д.В. Программа внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение. М.: Просвещение, 2011 

6. Живая Конвенция и школьные службы примирения. Теория,    исследования, методики. /Под общей редакцией 

Н.Л. Хананашвили. – М.: Благотворительный фонд «Просвещение», 2011. – 168 с. 

7. Капшук О.Н. Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 

8. Карманная книжка ведущего восстановительных программ. - М., 2004. 

9. Конвенция о правах ребенка. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 



 

10.  Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: практическое руководство для специалистов, реализующих 

восстановительный подход в работе с конфликтами и уголовно-наказуемыми деяниями с участием 

несовершеннолетних. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2011. 

11.  Организация и проведение программ восстановительного правосудия. / под ред. Л.М. Карнозовой, Р.Р. 

Максудова. - М., 2006. 

12.  Поленова Т.П. Школа эффективного общения: коммуникативные техники, которые всегда работают. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2009 

13.  Стандарты восстановительной медиации. Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2009. 

14.  Хозиев В.Б. Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности дошкольников и младших 

школьников. М.: Издательский центр «Академия», 2002  

15.  Хозиев В.Б. Сборник задач по психологии. М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006 

16.  Хромова С.А. Игровые уроки общения.М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ ХХ1 век», 

2007 

17.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: практическое пособие. М., 

«Генезис», 20000. Т. 1 
18.  Указ президента Российской Федерации В.В. Путина о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

Кадровое обеспечение 

Ведущим программы может быть психолог или педагог, знакомый с принципами медиации и разделяющий их, 

имеющий опыт реализации технологии медиации конфликтов. Ведущему необходимы навыки проведения 

групповых дискуссий (активного слушания, акцентирования, структурирования), создания безопасного 

психологического пространства в группе, выстраивания субъект-субъектных отношений с подростками. Для 



 

осуществления программы наиболее эффективной является работа ведущего в паре с ассистентом, который 

направляет обсуждение, организует работу малых групп, моделирует эффективное выполнение заданий. 

Материально-техническое обеспечение  

Для проведения занятий требуется помещение, в котором достаточно места для того, чтобы организовать круг и 

индивидуальные рабочие места за партами. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным для 

проведения подвижных техник, стулья в помещении должны быть легко перемещаемыми, помещение не должно 

быть проходным и просматриваемым для посторонних. Оптимальным является вариант, если в помещении есть 

возможность сидеть и работать на полу. В помещении должна быть возможность крепить ватман к стенам или доске, 

а также возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование. Для большинства занятий 

необходимы такие материалы, как цветные карандаши, ручки, бумага, скотч, ножницы. Помещение должно быть 

оборудовано доской. 

 Форма представления результатов: 

 аналитические справки, 

 диагностические заключения; 

 презентации (таблицы, графики, диаграммы), 

 групповые и индивидуальные консультации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  «Семья народов Красноярского края» разработана  на 

основе следующих нормативных документов:  

-Федеральный  Закон от 29ж.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 31.072020) « Об 

образовании в РФ»,  

-Стратегия  развития воспитания в РФ до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р,  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. от 533 «О внесении 

изменений и порядок организации и осуществления образоватиельной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,   

-Приказ Министерства Просвещения РФ от 3.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей».  

    

 Программа внеурочной деятельности «Семья народов Красноярского края» 

предназначена для обучающихся 5-6 классов и направлена на достижение 

планируемых результатов обязательной  предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного 

общего образования.  

 

Новизна программы заключается в популяризации исторически 

сложившихся межнациональных традиций Красноярского края.  

 Актуальностью программы является ее направленность в рамках 

государственной программы Красноярского края «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Крсноярского края».  

 Отличительной особенностью данной программы является формирование 

гражданственности в духе дружбы народов, создание и закрепление 

устойчивого образа Красноярского края как региона, где исторически 

сложилось  поликультурное общество, где в мире и согласии живут люди 

различных национальностей и вероисповеданий.  

 Формы обучения. Обучение с учетом особенностей может осуществляться в 

очной, очно-заочной форме. Учебный материал осваивается  в форме 

групповых, а при необходимости индивидуальных практических занятий. 

Теоретический материал доводится до обучающихся с применением 

педагогических технологий и методик.  

 Основная цель  программы: пробуждение у обучающихся живого  интереса 

и мзучению культуры народов Крсноярского края, формирование человека 

патриота, отличающегося высокой нравственностью, толерантностью.  

 



 

 Задачи:  

• ознакомление обучающихся с историей расселения народов 

Красноярского края, с их традициями, праздниками и ремеслами,  

• обучение навыкам научно-поисковой деятельности по сбору 

и обработке краеведческих и этнических материалов,  

• формирование активной жизненной и гражданской позиции,  

• воспитание чувствалюбви и привязанности к своей Родине, 

ее истории, традициям, культуре – формирование умения общаться, 

слушать других, понимать интересы коллектива  

 Программа рассчитана на 34 часа  ( 17 часов в 5 и в 6 классах),  по 1 часу в 

неделю.  

 Планируемые  результаты освоения программы внеурочной 

деятельности  

В результате изучения программы «Семья народов Красноярского края» 

учащимися должны быть достигнуты определенные результаты.  

  

Личностные результаты освоения программы:  

-воспитание чувства гордости и уважения по отношению к 

традиционной культуре народов, проживающих на территории Красноярского 

края, формирование уважения к другим народам, заложене основ 

толерантности и нравственности,  

-воспитание чувства гражданственности и патриотизма к своей малой 

родине, стране,  

-способствовать формированию художественного вкуса, эстетического 

отношения к красоте окружающего мира,  

-формирование положительного отношения к труду и здоровому образу 

жизни.  

  

Метапредметные результаты освоения программы:  

-умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы,  

-выработать навыки использования средств информационных 

технологий для решения различных учебно-воспитательных задач в процессе 

поиска дополнительного материала, выполнения творческих проектов.  

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствиии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных творческих задач,  

-овладение навыками смыслового чтения текста, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации,  



 

-умение оценивать свои результаты, адекватно формулируя ответы 

(оценивать качество изделий, рисунков, исполнение песен, стихов)  

  

Предметные результаты освоения программы  

-первичные знания о национальностях, населяющих край, истории 

становления и развития народов, особенностях их расселения  

-формирование представления о важнейших элементах материальной и 

духовной культуры разных народов,  

-расширение знаний о культуре, религии, национальных традициях, 

интересах народов Красноярского края,  

- знакомство с  национальной музыкальной культурой народов 

Красноярского  

края,  

-проявление интереса к национальному устному народному творчеству,  

-знакомство с композицией национальной одежды, умение выделять 

особенности цветовой гаммы орнамента, вышивки  

 -знакомство с традиционными ,календарными и семейно-обрядовыми  

праздниками, особенностями их празднования,  

-умение различать признаки национального музыкального и 

художественного творчества,  

-умени видеть черты национального  своеобразия в произведениях 

народного искусства.  

 

Содержание программы  

Раздел 1. Карта народов Красноярского края и сколько нас.  

Теория: Этнический состав и численность народов Красноярского края. 

Коренные народы Красноярского края. Малочисленные народы Сибири. 

Практика: Карта народов Красноярского края  

  

 Раздел 2. Русские землепроходцы Сибири. Освоение Красноярского края.   

Теория:  Присоединение Сибири к Русскому государству. Сибирь как место 

ссыльных поселенцев. Освоение Красноярского края в 20-21 вв.  

 Практика:  Промышленники и  сибирское купечество. Культурное наследие 

Красноярского края – дома купечества. Имена известных людей прошлого в 

названии улиц.  

  

  Раздел 3. Культура народов Красноярского края.      

 Теория:  Виды праздников. Важные природные и исторические события, 

которые отмечаются в праздниках. Праздничные календари народов 

Красноярского края. Обряды коренных народов. Традиции народов Сибири.  

Промысел народов Сибири.  Национальные блюда народов Сибири. Язык 

народов Сибири.  Национальный костюм народов Сибири. Музыкальная 



 

культура  народов Сибири. Танцевальная культура народов Сибири. Жилища 

народов Сибири. Духовная жизнь (религии) народов Красноярского края. 

Декоративно-прикладное искусство народов Красноярского края: 

скульптурные миниатюры, резьба по кости, изделия из дерева.  

  Практика: Куклы в национальных костюмах. Дом дружбы народов 

Красноярского края.  

  

 Раздел 4. Великая Победа! Одна на всех! Кто ковал  нашу Победу.  

 Теория:  Участие народов Красноярского края в Великой Отечественной 

войне. Яркие события.  Красноярские труженники тыла- представители 

различных народов, их роль  в создании Великой Победы. Красноярские герои 

и их подвиги в Великую Отечественную войну. Празднование Великой 

Победы наародами Красноярского края в наше время.  

  

  Раздел 5. Миграции в истории Красноярского края (России)  на 

современном этапе.  

  Теория: Миграция в истории России и Красноярском крае.  

  

  Раздел 6.  Выдающиеся люди Красноярского края.  

  Теория: Люди искусства. Великие спортсмены. Знаменитые медики и 

ученые.  

  

  Раздел 7. Заключение.  

  Викторина  «Мой край – моя малая РОДИНА»  

  

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   

    

  Календарно-тематическое планирование  

5 класс  

№  Тема  Количество 

часов  

Дата  

 Раздел 1. Карта народов Красноярского края: кто мы и сколько 

нас? (4ч  

 

1   Этнический состав и численность народов 

Красноярского края  

1    

2  Коренные народы Красноярского края  1    

3  Малочисленные народы Сибири  1    

4  Карта народов Сибири  1    

 Раздел 2. Русские землепроходцы Сибри. Освоение Красноярского 

края (6ч)  

 

5  Присоединение Сибири к Русскому государству  1    

6  Сибирь как место ссыльных поселенцев  1    

7  Промышленники и сибирское купечество  1    

8  Культурное наследие Красноярского края – дома 

купечества  

1    

9  Имена известных людей прошлого в названиях улиц  1    

10  Освоение Красноярского края в 20-21 вв  1    

№  Название разделов  Количест

во часов  

1  Карта народов Красноярского края: кто мы и сколько нас  4  

2  Русские землепроходцы Сбири. Освоение  Красноярского 

края  

6  

3    Культура народов Красноярского края  15  

4  Великая Победа! Одна на всех! Кто ковал нашу Победу  4  

5  Миграции в истории Красноярского края (России)  на 

современном этапе.  

  

1  

6  Выдающиеся люди Красноярского края  3  

7  Заключение   1  



 

 Раздел 3. Великая Победа! Одна на всех! Кто ковал нашу Победу 

(4ч)  

11  Участие народов Красноярского края в Великой 

Отечественной войне. Яркие события.  

1    

12  Красноярские  труженики тыла – представители 

различных народов и их роль в создании Великой 

Победы  

1    

13  Красноярские герои и их подвиги в Великую 

Отечественную войну  

1    

14  Празднование Великой Победы народами 

Красноярского края в наше время  

1    

 Раздел 3. Выдающиеся люди Красноярского края (3ч)  

15  Люди искусства  1    

16  Великие спортсмены  1    

17  Знаменитые медики и ученые  1    

  

 Календарно-тематическое планирование  

6 класс  

№  Тема  Количеств 

о часов  

Дат 

а  

Раздел 1.  Культура народов Красноярского края (15ч)  

1   Видыы праздников. Важные природные и 

исторические события, которые отмечаются в 

праздниках  

1    

2   Обряды коренных народов  1    

3  Традиции народов Сибири  1    

4  Промысел народов Сибири  1    

5  Национальные блюда народов Сибири  1    

6  Язык народов Сибири  1    

7  Национальный костюм народов Сибири  1    

8  Музыкальная и танцевальная культура народов 

Сибири  

1    

9  Жилища народов Сибири  1    



 

10  Духовная жизнь (религия) народов Красноярского 

края  

1    

11  Праздничные календари народов Красноярского 

края  

1    

12  Декоративно-прикладное искусство народов 

Красноярского края: скульптурные миниатюры  

1    

13   Декоративно-прикладное искусство народов 

Красноярского края:  резьба по кости   

1    

14   Декоративно-прикладное искусство народов 

Красноярского края:  изделия из дерева  

1    

15  Куклы в национальных костюмах. Дом дружбы 

народов Красноярского края  

1    

 Раздел 2. Миграция в истории Красноярского края (России) и на 

современном этапе  

 16  Миграция в истории Красноярского края (России) и 

на  

 1     

 современном этапе    

 Раздел 3. Заключение (1ч)   

17  Викторина «Мой края – моя малая  РОДИНА»  1    

  

Условия реализации программы  

 Материально-техническое обеспечение  

-проектор  

-компьтер  

 Информационное обеспечение  

  1.Методическое пособие для учителя «Семья народов Красноярского 

края»,  

Красноярск,2019 г.  

  2.Этноатлас Красноярского края. 2008 г.  

 

   

  

 

 


