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Предисловие 

Внеурочная деятельность – целенаправленная образовательная деятельность, организу-

емая в свободное от уроков время в формах отличных от урочной, направленная на достиже-

ние планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения основ-

ных образовательных программ общего образования на основании запросов обучающихся, 

выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, ма-

териально-технических и иных условий Гимназии. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть основных образовательных программ 

общего образования. 

Внеурочная деятельность основного общего образования организуется в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности в Негосударственном (частном) обще-

образовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 31.08.2023г. 

№254), которое регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, порядок фор-

мирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, организации кратко-

срочных мероприятий, а также устанавливает порядок участия в промежуточной аттестации 

обучающихся начального, основного и среднего общего образования в рамках внеурочной де-

ятельности. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – программы курса) разра-

батывает каждый педагогический работник самостоятельно в соответствии с уровнем своей 

квалификации и авторским видением курса. При необходимости к разработке приказом ди-

ректора школы привлекается методист и заместитель директора по воспитательной работе и 

иные педагогические работники. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в редакции приказа Министерства просвещения России от 

11.12.2020 г. №712 и Федеральной образовательной программой основного общего образова-

ния, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023г. № 370, в также в соответствии с  Положением о рабочих программах учебных 

предметов (курсов), календарно-тематическом планировании и преодолении отставаний при 

реализации рабочих программ в Негосударственном (частном) общеобразовательном учре-

ждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 31.08.2023г. № 254).  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 пояснительную записку; 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности, и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методи-

ческими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифро-

вых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидакти-

ческие возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образова-

нии. 
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Содержание 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живём. Чита-

тельская грамотность», 5—6 классы (68 ч). 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая математика», 5 

класс (16 ч). 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая математика», 6 

класс (16 ч). 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия», 5 класс 

(18 ч), 6 класс (18 ч). 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Естественно-научная  

грамотность». 

 5 класс, 18 часов; 6 класс, 34 часа. 

6. Рабочая программа кружка «Юный эколог», 5 класс, (18 часов) 

7. Рабочая программа кружка «Мини-футбол», 6 класс   

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живем. Мате-

матическая грамотность, 7 класс», 34 часа. 

9. Рабочая программа кружка «Волейбол», 7 класс, 34 часа 

10.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Навстречу ГТО», 5-9 классы, 102 

часа. 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вероятность и статистика», 8 

класс, 34 часа 

12. Рабочая программа курса «Вероятность и статистика», 9 класс, 34 часа 

13.Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Исследовательская и проектная 

деятельность», 9 класс, 34 часа 

14. Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Кубановедение», 5-9 классы, 170 

часов,  

15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» (Билет в бу-

дущее), 8 класс, 34 часа.  

16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общаемся играя», 34 часа, 5 

класс  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 Курс «Читаем, решаем, живём. Читательская грамотность» 

5—6 классы 

 

1. Пояснительная записка 

           Программа внеурочной деятельности ««Читаем, решаем, живём» разработана  

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, утвержденным Министерством просвещения Российской Феде-

рации от 31 мая 2021 г. № 287; 

         - с учетом Примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности   

 «Читаем, решаем, живём. Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и 

работы с текстом», 5-6 класс», одобренной на заседании Ученого совета ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края протоколом № 9 от 28.12.2021 г. 

Читательская грамотность» (Основы смыслового чтения и работы с текстом) адре-

сована учащимся 5-6 классов общеобразовательной школы и является необходимым дополне-

нием к программам всех учебных дисциплин, так как формирование навыков смыслового чте-

ния является стратегической линией школьного образования в целом.  

Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату, 

заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного результата как за-

проса личности и государства. В современном информационном обществе важно научить 

школьников адекватно и критически воспринимать информацию, компетентно использовать 

её при реализации своих целей. Современная школа призвана формировать функциональную 

грамотность, понимаемую сегодня как способность человека максимально быстро адаптиро-

ваться во внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать образовательные и 

жизненные запросы в расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной 

основой работы с информацией и одновременно показателем сформированности этого умения 

является чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его 

способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной де-

ятельности.  

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам, по-

этому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую при 

чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Единицей информации явля-

ется текст, поэтому умение правильно работать с текстом относится к универсальным, осно-

вополагающим и обоснованно является необходимым звеном в программе формирования 

стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может спо-

собствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности исполь-

зовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение чтению и по-

ниманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, мышление, эмоции, 

формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки самоконтроля, интел-

лектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в 

начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5-6 классах и совершенствоваться 

в течение всех лет обучения.  

Цель программы 

- формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

- формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей достиже-

нию результативности обучения по всем предметам образовательной программы школы; 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве. 
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Задачи 

- развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

- вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, активизиро-

вать потребность в чтении, в том числе досуговом;  

- развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки само-

контроля в процессе освоения способов деятельности; 

- освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого чте-

ния (просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в работе с 

книгой и текстом как единицей информации;  

- учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации 

и рефлексивной оценки информации на основе 

- углубления базовых знаний по теории текста; 

- использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

- использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и 

жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

- использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её дальнейшего 

использования;  

- использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и осмыс-

ления текстов.  

Формы и режим занятий 

        Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей 

практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы про-

граммы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая не 

только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и заинтересует уча-

щихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны быть разнообразными, 

включающими игровые, исследовательские и проектные технологии, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, технологии проблемного и развивающего 

обучения и др. Важно, чтобы методы и приёмы организации деятельности учащихся были 

ориентированы на формирование и развитие познавательной активности, интеллектуальное 

развитие, развитие самостоятельности, навыков самоконтроля. 

  Режим занятий – программа рассчитана на 68 часов в течение двух учебных лет (34 часа 

– 5 класс, 34 часа – 6 класс по 1 разу в неделю). Время проведения занятия – 40 мин.  

 

2. Содержание программы 

5 класс 

 

1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с ко-

торыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более ре-

зультативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; об-

суждение возможных результатов и формы предъявления результата (создание портфолио-

отчёта или портфолио достижений). Знакомство с технологией сбора и анализа информа-

ции о результатах работы для портфолио. Оформление первой страницы портфолио (резуль-

тат работы с текстом и анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель чте-

ния книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу; потому что 

мне это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы развлечься, полу-

чить удовольствие и т. п.) Восприятие информации о видах чтения, которыми пользуется 
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человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

сканирующее, изучающее). 

 

2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия 

решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с информацией, 

прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопо-

ставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются 

ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе школь-

ной/районной библиотеки). 

Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование содер-

жания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 

Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», О. Андреева «Учитесь 

быстро читать», К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков «Занимательная гео-

графия», Гомер «Илиада», Н. Носов «Фантазёры», Р. Декарт «Метафизические размышле-

ния», Энциклопедия этикета и т.п.) 

Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на вопрос: «Как вы-

брать нужную книгу?»; определение элементов структуры книги и информации, которую 

несёт элемент.  

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с кни-

гой, статьёй учебника и т.п. Практическое освоение способов/приёмов просмотрового чте-

ния (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного произведения) с целью об-

наружить нужную информацию. 

Вопросы и задания (зависят от выбранного материала и предполагают обязательный 

вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?):  

• прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики;  

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

• Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы читаете (будете 

читать) именно эту книгу? 

 Практикум: практическое освоение способов/приёмов ознакомительного чтения (в 

работе с отдельным текстом) с целью более подробно уяснить какую-то определенную инфор-

мацию. 

Вопросы и задания: 
• прочитайте, кто автор текста; 

• прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и сделайте вывод, 

о чём говорится в абзаце, в тексте; 

• бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 

• поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне известно по теме? 

Что мне нужно узнать? Чего жду от этой главы, параграфа? 

• найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав малых 

группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов (Чтобы познако-

миться с книгой, используйте приёмы просмотрового и ознакомительного чтения: …) 

3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал»)  

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить собственные 
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цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к получению новой ин-

формации (стадия осмысления), размышлять и делать простые выводы (стадия рефлексии) в 

графической (табличной) организации читаемого текста. 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий РКМЧП 

(приём «З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к содержанию текста из учебника истории 

(географии или научно-популярного текста), тема которого частично знакома учащимся: 

1) заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до знакомства с текстом, 

2) заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика таблицы, 

3) самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

4) совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами поста-

вили перед чтением? 

5) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6) добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик.  

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что осталось 

нераскрытым? Какие источники информации могут помочь? 

  

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации 

 

4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте)  

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от лат. 

tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, сплетение); 

углубление понимания на основе практического осмысления его признаков: выраженность 

(текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность (текст имеет начало 

и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); связность (пред-

ложений и части текса связаны); цельность (единое целое в отношении содержания и постро-

ения); упорядоченность (все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны опре-

делённым образом упорядочены); смысловая цельность (текст отражает те связи и зависимо-

сти, которые имеются в самой действительности); информативность (содержание высказыва-

ния и отношение автора к содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы ши-

рокие и узкие, ведущая тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, 

который на уровне смыслового анализа далее не членится).  

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий. Ана-

лиз темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина («Октябрь 

уж наступил…»), А.А. Фета («Когда сквозная паутина…») – выявление групп тематических 

слов; в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это случилось осенью.» (от-

рывок из «Станционного смотрителя») – выявление ритмико-интонационной организации 

текстов. Подготовка выразительного чтения литературных произведений.  

Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая направленность ме-

роприятия. 

5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся читательский и жизненный опыт. 

Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок – 

это «входная дверь текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».  

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое («Любовь к 

жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Герой нашего времени», 

М. Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без головы» М. Рида, «Голова профессора До-

уэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие отношение автора к 
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героям, событиям («Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского, «Отверженные» В. Гюго, 

«Кот-ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами» («Колотый сахар», «Корзина с ело-

выми шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и др. 

Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов: 

• Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

• Осень – любимое время года (отражает главную мысль); 

• Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст); 

• Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает результат); 

• Золотые пески Египта (рекламная функция); 

• А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам читающего); 

• Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление плана тек-

ста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования может быть предло-

жен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение оказывается не-

верным? 

6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и 

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, про-

гнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. Оформление 

эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»:  

- содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли; 

- выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения; 

- подбор заглавий, 

- характеризующих тему; 

- характеризующих главную мысль, с формулировкой в форме вопроса, утверждения; 

- указывающих на событие, время, действующее лицо;  

- заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

- выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 

- анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника литературы) и 

подбор эпиграфа. 

Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян  

«Эпиграф не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в кото-

ром будет звучать произведение». Выявление понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по эпиграфам, дан-

ным в учебниках по разным предметам к темам, которые изучаются в текущий период (УМК 

по географии, русскому языку).  

В работе с текстами используются предтекстовые вопросы и задания: 

• Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела?  

• Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения о его содержании? 

• Какую роль играет эпиграф к разделу/теме? 

• Что вам уже известно по этой теме? 

• Какой материал следует знать / повторить для понимания нового? 

Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия портфолио и 

подбор эпиграфа.  

             7  
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. Внимание к слову. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, несущей 

смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и значения, вносимые 

приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других языков, по интернациональ-

ным морфемам. Роль выразительных возможностей слов в контекстном употреблении.  

Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с использованием сло-

варей, подготовленных текстов). (Дидактический материал: к занятию 7.): 

- Аукцион «Кто больше?». 

- Игра «Правда ли, что .?.».  

- Реши задачу. 

 - В поисках слова. 

- Устное сочинение. 

          Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с использова-

нием сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, 

http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Презентация словарей и справочников: информация о словарях 

библиотекаря/учителя и/или представление Интернет-ресурсов. Роль словарно-справочной 

литературы и современных информационных источников в формировании стратегий смысло-

вого чтения.  

Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная 

в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в 

себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс) 

Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя 

и/или представление Интернет-ресурсов. Словари энциклопедические (Большая советская эн-

циклопедия, Большой энциклопедический словарь, Литературная энциклопедия, Детская эн-

циклопедия и др.) и языковые (филологические, лингвистические). Лингвистические словари 

– одноязычные и многоязычные (чаше двуязычные). Одноязычные словари, включающие все 

слова данного языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), современного 

литературного языка, языка того или иного писателя, языка отдельного произведения, исто-

рические, этимологические, синонимов, фразеологические, иностранных слов, орфографиче-

ские, орфоэпические, словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические 

словари (Словарь юного математика, Словарь литературоведческих терминов, Словарь тер-

минов по информатике и др.) 

Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение назначения 

словаря на основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное чтение и 

анализ словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной статьи 

8. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие 

как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или сло-

восочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий. Признаки как 

свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, определение тер-

мина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный 

признак. 

Интеллектуальный марафон: решение задач, выявляющих и формирующих практи-

ческие умения совершать интеллектуальные действия: 

• подбирать к частному понятию общее (например, пчела, метр, плюс – знак математи-

ческих действий, … –насекомое, … –единица длины);  

• ограничивать понятия (например, геометрическая фигура – квадрат; небесное тело – 

планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например, для слова квадрат из слов сто-

рона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометр из слов тепловые явления, 

шкала, температура, прибор). 

Игры: 

http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
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 «Отгадай загадки» (определение понятия по признакам). 

 «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с второстепенных и за-

канчивая существенными). 

 «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего слова и 

наиболее существенного признака: прилагательное – часть речи, обозначает признак пред-

мета). 

 «Третий лишний» (классификация понятий по определённым признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

9. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, фак-

тическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др. Умение осу-

ществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поис-

кового (сканирующего) чтения. 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

• Разминка на развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное» (Дидактический 

материал: к занятию 11.); 

• Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой информации (про-

бежать текст глазами, найти основные элементы учебного текста – общую информацию, пра-

вила, термины, определения понятий, примеры, факты; определить главную и вспомогатель-

ную информацию, иллюстративную); 

• упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое чтение и 

обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов). 

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, па-

мяти, догадки 

10. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. Мар-

кировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для выделения 

информации (подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; [правила/определения]; 

<вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; может использоваться си-

стемная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – думал иначе, «?» – не понял, 

есть вопросы). 

  Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение 

текста, маркирование информации  

 В работе с текстами используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• определите границы известной/неизвестной информации; 

• выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль текста/абзаца; 

• найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, вспомогатель-

ную информацию и т.п.). 

Оформление результатов в портфолио. 

11. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений работать с 

информацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с инфор-

мацией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, совместная про-

верка результатов, анализ и рефлексия. Оформление результатов в портфолио. 

12. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в не сплошных 

текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация предъявляется не-

вербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики, диаграммы, схемы (кла-

стеры), таблицы, географические карты и карты местности; планы (помещения, местности, 
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сооружения); входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные по-

стеры, меню, обложки журналов и др. Значимость умения работать с несплошной текстовой 

информацией на уроках и в жизни. Умение определять главную мысль текста и понимать, как 

автор логически выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые сред-

ства.  

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее пони-

мание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект иг-

ровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-след-

ственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.  

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды рас-

суждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения (тезис, 

аргументы, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-доказательства 

тезиса-вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы -тезис). Слова-помощники (во-

прос почему?, союзы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и марки-

рование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор собственных аргу-

ментов к тезису. Фиксирование результата в портфолио. 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных 

типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов рас-

суждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

Поиск информации в словарях о терминах: тезис, аргумент, факт, пример. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием материала 

учебников по разным предметам).  

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться вопросы и за-

дания: 

• определите вид текста; 

• выскажите предположения о содержании текста на основе заглавия/озаглавьте текст;  

• определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и др.);  

• выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.);  

• обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения значения всех 

незнакомых/непонятных слов (терминов, понятий); 

• определите смысловые блоки – с главной и второстепенной информацией; 

• определите основное содержание;  

вопросы при изучающем чтении 

• проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 

• сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе не сплошного тек-

ста; 

• найдите неявную информацию.  

Дополнительные вопросы 

• Есть ли иллюстративный материал? Какова его роль (предположение о содержании на 

основе рисунка, графика)?  

• Есть ли в статье графические (шрифтовые, цифровые) выделения?  

• Что и зачем выделено другим цветом (шрифтом, курсивом)? 

• Почему, например, таблица представлена в разном цветовом решении? 

• Просматривая текст, на что вы сразу обратите внимание? 

Упражнение на формирование умения дополнять таблицу недостающими данными. 

Интеллектуальные игры: 
 «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли в 

пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с элементами 

того и другого). 

 «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и высказываниях 

(цитаты, крылатые выражения). 
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 «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень – 

из частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми отношениями. 

 «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или 

концу, соединение предложений в смысловое единство. 

 «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и фик-

сирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в раздаточ-

ном комплекте).  

Дополнительные задания к практикуму: 

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений).  

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

13. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и 

изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания, разви-

вает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения, вырабатывает 

критическое отношение к прочитанному. Умение задавать вопросы и прогнозировать развёр-

тывание мысли, ход развития замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и 

художественного текстов. Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальней-

шего развития действия. 

Интеллектуальная разминка: «Угадай слово», «Продолжи предложение». 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными буквами 

на конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций; развитие навы-

ков быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной, неожи-

данной, парадоксальной) концовки по образцу предложенных. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

         Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и 

придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в про-

цессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов с автор-

ским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли. 

14. Диалог с текстом. 
Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения 

активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в тексте. «Со-

чиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок) по вопросам, которые зада-

ются поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке очерёдности отвечают оба участ-

ника.  

Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых во-

просов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка 

предположений и т.д. Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли 

автора, выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и ис-

кать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» во-

просы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). Ро-

машка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков ― шесть типов вопросов: простые во-

просы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести опреде-

ленную информацию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, выявления подра-

зумевающейся, но необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я пра-

вильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); интерпретационные 

(объясняющие) вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей(«Почему 

…?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, предположения, прогноза («Если бы…»; 

«Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев 
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оценки событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, 

направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы 

можем использовать?») 

            Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопро-

сов, которая вносится в портфолио. 

15. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 
Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и вы-

деления главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, уме-

ния прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также 

из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ 

текста и выявление скрытой информации в тексте.  

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при знаком-

стве с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать коллективными усили-

ями максимум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование 

значимых для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд 

определяется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать и фик-

сировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в именительном па-

деже), вопросительный, тезисный.  

          Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, 

выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных фор-

мах.  

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, вспомога-

тельную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 

• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и т.д.) 

         Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой информации. 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым уме-

ниям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных формах графи-

ческого оформления текста.  

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) 

как средство формирования коммуникативных умений. Использование умения анализировать 

композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами описания, с элементами 

рассуждения (по характеру текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, сжа-

тое, выборочное, с элементами сочинения (по способу передачи содержания).  

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым опы-

том, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически значима, является важнейшим 

рефлексивным умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое чте-

ние. Во время рефлексивной работы с текстом используются послетекстовые вопросы и за-

дания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны 

информации? 
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• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию конкретного 

текста) 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение учебного 

текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, клю-

чевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием технологий 

РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения двухчастного дневника). 

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по опре-

делённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и обязательно 

включать тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки; предложить варианты ис-

пользования собранного материала.   

Мини-проект «Создаём и оформляем не сплошной текст». Организация проектной дея-

тельности в группах:  

• определение конечного продукта деятельности и предъявления его в форме выбранного 

вида не сплошного текста (таблица, схема, кластер, опорный конспект) и устного сплошного 

текста; 

• коллективное обсуждение этапов проектирования (выбор сплошных текстов для ра-

боты; чтение текста и извлечение основной и второстепенной информации, выделение ключе-

вых слов, озаглавливание; обсуждение результатов этапа; обсуждение структуры несплош-

ного текста, используемых технических средств; распределение обязанностей при создании 

конечного продукта);  

• реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами;  

• предъявление результатов деятельности и рефлексия. 

Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для решения 

учебной задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и формулирование 

вопросов на основе содержания созданного группой не сплошного текста. 

 Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе: глоссарий 

(словари), источники для уточнения характеристик видов не сплошных текстов и образцы 

оформления таблиц, схем, опорных конспектов. 

 Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного 

характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых 

учащимся текстов, например, в теме 13). Замена/расширение информации своими аргумен-

тами/примерами.  

Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения про-

блемного публицистического текста. 

         Оформление результатов деятельности в портфолио.    

16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению уме-

ний работать с информацией и текстом) 

17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся 

и оценивание их деятельности учителем.  

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись 

читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания. Обсуждение в 

группах и коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих органи-

зовать процесс чтения. Включение Памятки в портфолио. 

Оформление (индивидуальное) портфолио достижений как результата работы и само-

анализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения». 
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Формы проведения занятий: 

 беседа; 

 практикум; 

 тренинг; 

 игра;  

 состязание;  

 аукцион;  

 конкурс (фестиваль); 

 наблюдение и исследование;  

 мониторинг; 

 ролевая игра; 

 библиотечные занятия. 

  Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные (группо-

вые, в парах) формы.  

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достиже-

ния положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных познава-

тельных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирова-

ния собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чте-

ния (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую оче-

редь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятель-

ность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский 

и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, фак-

тическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятель-

ность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и пись-

менной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплош-

ных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, де-

лать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 
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 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятель-

ность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с коммуника-

тивным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления ин-

формации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятель-

ность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на уро-

ках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) дей-

ствий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моде-

лирования и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы 

с информацией (текстами) в разных предметных областях.  
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4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  

1.  Умеем ли мы читать? 

(Виды чтения) 

1 Знакомство с технологией сбора и 

анализа информации о результатах 

работы для портфолио 

1. «Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu

.ru/summer-

education 

 

2.  Как выбрать книгу? (Виды 

чтения: просмотровое, 

ознакомительное) Библио-

течный урок 

1 Извлечение нужной информации 

из текста; составление памятки, 

работа в малых группах 

Федеральный 

портал «Рос-

сийское обра-

зование» 

http://www.ed

u.ru  

Библиотека 

http://lib.ru  

3.  Учимся ставить цель чте-

ния («Знаю – хочу узнать 

– узнал») 

1 Освоение стратегий смыслового 

чтения с применением технологий 

РКМЧП 

4.  Что и о чём? (Углубление 

понятия о тексте)  

1 Обучающий тренинг: сопоставле-

ние текстов на одну тему и выяв-

ление различий, анализ темы и ав-

торского отношения 

Федеральный 

портал «Рос-

сийское обра-

зование» 

http://www.ed

u.ru  

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu

.ru/summer-

education  

 

 

5.  С чего начинается текст? 

(Роль заглавия) 

1 Прогнозирование содержания тек-

ста по заглавию, составление 

плана текста, сопоставление про-

гноза с содержанием текста 

6.  Зачем нужен эпиграф? 

(Роль заглавия и эпи-

графа) 

1 Выявление понимания роли эпи-

графа в книге, тексте. 

 

7.  Внимание к слову. Наши 

друзья и помощники (Сло-

вари и справочники) 

2 Лексический анализ произведений 

с целью поиска всех непонятных 

слов и выражений и выяснения их 

значения. 

8.  Учимся читать учебный 

текст (Элементы учебного 

текста) 

1 Решение задач, выявляющих и 

формирующих практические уме-

ния совершать интеллектуальные 

действия. 

9.  Главное и неглавное в тек-

сте (Виды информации в 

учебном тексте)  

1 Находить требуемую (нужную) 

информацию, применяя техноло-

гии поискового (сканирующего) 

чтения. 

10.  Учимся читать учебный 

текст (Маркировка инфор-

мации) 

1 Поиск информации и понимание 

прочитанного. 

11.  Практикум-диагностика 

(Тестовая работа по при-

менению умений работать 

1 Выполнение тестовой работы, 

проверяющей умение работать с 

информацией по заданным пара-

https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://lib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
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с информацией и выде-

лять главную мысль) 

метрам поиска и нахождения нуж-

ной информации, совместная про-

верка результатов, анализ и ре-

флексия.  

12.  Как читать несплошной 

текст? 

7 Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах. 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu

.ru/summer-

education  

Федеральный 

портал «Рос-

сийское обра-

зование» 

http://www.ed

u.ru 

Служба рус-

ского языка, 

словари, спра-

вочная лите-

ратура 

http://www.slo

vari.ru 

Библиотека 

http://lib.ru 

13.  Воображение и прогнози-

рование. 

Приемы прогнозирования. 

2 Изучение приёмов прогнозирова-

ния 

14.  Диалог с текстом (Во-

просы к тексту). 

4 Составление вопросов к тексту 

15.  Учимся читать «между 

строк» (Скрытая информа-

ция в тексте) 

7 Осмысление информации, осу-

ществляя мыслительные операции 

анализа и выделения главной и 

второстепенной, явной и скрытой 

информации. 

16.  Практикум-диагностика 

(Тестовая работа по ком-

плексному применению 

умений работать с инфор-

мацией и текстом) 

1 Работа с тестом 

17.  Чему я научился (Подве-

дение итогов, оформление 

портфолио) 

1 Создание памятки 

 Итого: 34   

 

Содержание программы 

6 класс 

Тема 1. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи)  
Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и выявлении, 

понимании информации. Типы речи (повествование, описание, рассуждение, оценка действи-

тельности) и их сочетание в текстах. Приём фотографирования при определении типа речи. 

Связь с композицией текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между 

предложениями (частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. Логика раз-

вёртывания информации: данное и новое в текстах с разными способами связи. Средства 

связи.   

Структура текста  
Внешнюю структуру текста, как правило, можно охарактеризовать тремя частями: 

вступление, основная часть, заключение. Внутреннее же строение его зачастую гораздо слож-

нее, т. к. представляет собой развертывание композиции. Кроме того, при создании текста 

учитывается и его стилистическая принадлежность. К примеру, очевидно, что официальный 

текст заявления и художественный текст рассказа не тождественны в плане внутренней орга-

низации. Таким образом, существуют тексты, составленные по заранее заданной схеме, и тек-

сты, характеризующиеся относительной свободой построения, зависящей от индивидуальной 

манеры изложения автора.  

Абзац. Структура текста характеризуется тем, что он членится на единицы более круп-

ные, чем предложения – абзацы.  

Каждый абзац имеет свою микротему, которая играет роль основного связующего начала 

в названном отрезке текста. Не все абзацы являются однотемными. Иногда они бывают и мно-

готемными.  

https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
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Основным признаком, сигнализирующим о границе между абзацами, является переход 

от одной микротемы к другой. Кроме того, абзацы характеризуется интонацией начала и 

конца: завершение его маркируется, как правило, значительным понижением тона и заключи-

тельной долгой паузой; начало же следующего абзаца определяется повышением тона.  

Предложения, не входящие в абзацы. Не все предложения текста входят в абзац. Чаще 

всего ими бывают первые и последние предложения речевого произведения (которые отно-

сятся не к какому-то одному абзацу, а к тексту в целом), а также авторские отступления. Такие 

предложения являются относительно независимыми в смысловом отношении.  

Виды и средства связи предложений в тексте  
В структурно-смысловом отношении принято выделять два вида связи предложений:   

а) цепная;  

б) параллельная.  

Цепная связь определяется тем, что каждое последующее предложение развивает со-

держание предыдущего, повторяя смысл определенного члена предложения.  

Средствами цепной связи могут быть следующие: а) лексический повтор;  

б) синоним, синонимичное выражение, перифразы;  

в) слова-«заместители»:  

• указательные, личные и притяжательные местоимения;  

• местоименные наречия;  

• союзные слова;  

• словесный пропуск и некоторые другие.  

Например, в одной стране за стеклянной горой, за шелковым лугом стоял нехоженый, 

невиданный густой лес. В том лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У этой мед-

ведицы было два сына.  

Когда медвежата подросли, то решили пойти по свету искать счастья.  

Но счастья на чужой земле, вдали от матери братья не нашли и вернулись на родину. Там 

и прожили они счастливо до конца своих дней.  

(По мотивам венгерской сказки «Два жадных медвежонка»)  

Параллельная связь определяется тем, что предложения не «цепляются» одно за дру-

гое, а являются равноправными между собой; при этом либо в них осуществляется перечисле-

ние, либо они сопоставляются либо противопоставляются.  

Основным средством реализации параллельной связи выступает синтаксический парал-

лелизм (т. е. одинаковое или сходное строение предложений), проявляющийся чаще всего в:  

• одинаковом порядке следования слов;  

• единстве видо-временных форм глаголов-сказуемых.  

Например, лес поздней осенью был хорош. Выпал первый снег. Кое-где на березках еще 

оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выгля-

дывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утом-

ленная летней кипучей работой, теперь отдыхала.  (По Д.Н. Мамину-Сибиряку)  

Но бывают случаи, когда связь предложений осуществляется за счет устойчивых смыс-

ловых отношений между некоторыми предметами, явлениями и т. п. (например, причинно-

следственных). В таких случаях речь идет о логической связи. Предложения типа: «Начал 

накрапывать дождь. Пешеходы подняли зонтики над головами», – связаны именно таким спо-

собом.  

Таким образом, в первую очередь выделяются виды связи в структурно-смысловом от-

ношении (цепная и параллельная), которые имеют определенные средства реализации в тек-

сте. В зависимости от этих средств различаются, уже во вторую очередь, следующие четыре 

вида связи: синтаксическая (использование союзов, синтаксического параллелизма и др.), лек-

сико-семантическая (употребление лексических повторов, синонимов, слов-«заместителей» и 

др.), интонационная и логическая.  
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Типы речи (текста)  
В описании тема раскрывается в процессе характеристики предметов, явлений природы, 

лиц и т. п., что оформляется, как правило, в виде перечисления их признаков. Отличительными 

чертами данного типа являются статичность и одновременность перечисляемых явлений. В 

смысловом отношении основными разновидностями описания считаются следующие: пейзаж, 

описание обстановки, описание портрета и характеристика.  

Например: День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над 

длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем 

розовые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было не-

обыкновенно тихо.  

(А.Н. Толстой)  

Повествование характеризуется тем, что его микротема раскрывается в процессе разви-

тия действий, состояний, событий и т. п. Этот тип отличает динамичность, последователь-

ность сообщаемого. В повествовании много глаголов, а также слов, указывающих на последо-

вательность действий: однажды, сначала, затем, потом, после этого, немного погодя, позже, 

через некоторое время, тогда, тут, вдруг, неожиданно, вот и, наконец и т. п.  

Например: В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие утята.  

Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спря-

тался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам.  

Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по 

коровьей тропе.  

(По М.М. Пришвину)  

Повествовательный тип противопоставлен описательному. Основное различие представ-

лено в антонимичности их главных характеристик: динамика (в первом случае) – статика (во 

втором). Оба эти типа характеризуются, как правило, присущими каждому из них цепочками 

видовременных форм глаголов-сказуемых.  

Рассуждение основывается в логическом плане на умозаключении и представляет собой 

развитие темы, состоящее из трех частей:   

а) тезис (то, что надо доказать или объяснить);  

б) доказательство (объяснения, аргументация);   

в) вывод (заключение, обобщение и т. д.).   

Но надо заметить, что в названном типе не всегда наблюдается наличие  

всех трех частей: в каждом конкретном случае может отсутствовать (или же быть неявно 

выражена) какая-то из них (это соответствует в логике полному или неполному, т. е. сокра-

щенному, умозаключению). Цель рассуждения – объяснить или доказать что-то. В рассужде-

нии часто используются слова, указывающие на ход развития мысли и причинно-следствен-

ные связи: почему, потому что, так как, ведь, во-первых, во-вторых, в-третьих, поэтому, вот 

почему.  

Например: Наше отечество, наша родина – матушка Россия.  

Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и все 

в ней для нас родное; а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила сво-

ими водами, выучила своему языку; как мать она защищает и бережет нас от всяких врагов.  

Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у че-

ловека мать – одна у него и родина.     (К.Д. Ушинский)  

Перечисленные выше три типа речи (текста) различаются между собой интонацией, ха-

рактерной для каждого из них. Наиболее выраженной является интонация перечисления в опи-

сании.  

Но следует обратить внимание на тот факт, что в чистом виде описание, повествование 

и рассуждение встречаются не всегда. Очень распространенными являются тексты, в которых 

наблюдается комбинация названных типов. Например, в художественной прозе часто встре-

чаются тексты, в которых присутствуют и элементы описания, и элементы повествования. 
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Кроме того, и рассуждение может включать в себя как элементы описания, так и элементы 

повествования. Это придает тексту выразительность.  

С некоторой долей условности можно ориентироваться на следующие схемы текстов 

названных типов: Схема текста-повествования  

1. Начало события.  

2. Его развитие.  

3. Конец события.  

Примечание. В художественных текстах присутствует еще и кульминация, предшеству-

ющая концу события.  

Схема текста-описания  

1. Общее впечатление о предмете (явлении).  

2. Признаки предмета (явления).  

3. Отношение к предмету (явлению). Схема текста-рассуждения 1. Вступление.  

2. Тезис.  

3. Доказательства (объяснения).  

4. Вывод.  

Примечание. В тексте-рассуждении иногда вступление и тезис могут совпадать. Кроме 

того, в тексте этого типа вывод в некоторых случаях может отсутствовать. Самый простой 

способ определения типа текста (применяемый уже в начальной школе) – это использование 

вопроса и приема «фотографирования»:  

  

  
Исследовательская задача:  

1. Спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений в тексте – это, 

прежде всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба);  

2. Доказать справедливость суждения академика, выполнив задание на восстановление 

последовательности предложений в тексте.  

3. Составление таблицы/опорной схемы/опорного конспекта по теории типов речи.  

Упражнение на формирование умения переводить информацию в другую форму: заме-

нять готовую таблицу схемой или кластером (графическое оформление текста в определённом 

порядке в виде «грозди»).  

Практикум-исследование «Как построен текст?»: анализ строения текста с точки зрения 

типа речи, установление смысловых и грамматических связей предложений.  

При ознакомительном и изучающем чтении текстов используются вопросы и задания:  

• Каким типом речи является данный текст? Докажите.  

• Отметьте сочетание типов речи. Как это связано с композицией?  

колько микротем в тексте и как это связано с типом речи?  
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• Какова роль первого и последнего предложений в тексте?  

• Объясните деление текста на абзацы?  

• Какой способ связи между предложениями (частями) в тексте?  

• Определите средства связи между … и …предложениями.  

• Почему для связи предложений используется местоимение, а не речевой повтор?  

  

Тема 2. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте)  

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее пони-

мание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект иг-

ровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-след-

ственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.   

Связность. Все предложения в тексте стоят в определенном порядке и связаны друг с 

другом по смыслу и грамматически. Этот признак обеспечивается не одним или несколькими 

приемами, а достаточно серьезным комплексом разнообразнейших средств. В каждом кон-

кретном произведении используется определенная их часть.  

Смысловая целостность (цельность). Текстом мы называем только тот речевой продукт, 

который воспринимаем как целое. Смысловая целостность текста обеспечивается единством 

его темы и единством основной мысли.  

Предложения в составе текста соединяются по особым законам, воплощая правила раз-

вертывания мысли.  

Основные средства создания смысловой и грамматической цельности текста: единая 

тема, способ сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, порядок слов, 

ударение, тематическая лексика, повтор слов, однокоренные слова, местоимения, союзы.  

В тексте предложения связаны:  

цепной связью. Это последовательная связь второго предложения с первым, третьего со 

вторым: [1] [2] [3] [4] – Солнце светит. На улице очень жарко. И, кажется, что эта жара не 

пройдет никогда.  

параллельной связью. Второе, третье четвертое предложение соподчиняется первому.  

[1] [2] [3] [4]  

Тучки небесные, вечные странники!  

Степью лазурною, цепью жемчужною  

Мчитесь вы, будто как я же изгнанники,  

С милого севера в сторону южную.  

Лексические средства связи.  

1. Лексические повторы.   

Например, «Она испекла большой торт. Торт был украшен взбитыми сливками и казался 

очень вкусным».  

2. Однокоренные слова.   

Например, «Они решили купить этот дом и обосноваться в деревне. Их решение было 

роковой ошибкой».  

3. Синонимы, в том числе контекстуальные, родовидовые слова, описательные обороты. 

Например, «Художник творил в этой студии до конца своей жизни. Мастер создал здесь свои 

главные шедевры».  

4. Антонимы  

Например, «Стало понятно, что друзей у нее было мало. Врагов было намного больше».  

5.Слова-связки для логики изложения: так как, поэтому, следующее, заключении и т.д.  

Например, «Весна в этих краях холодная. Вот почему нужно тепло одеваться даже в мае».  

5. Слова, связанные тематически   

Например, «Поспел урожай. На следующей неделе был организован сбор фруктов и ово-

щей».  
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Морфологические средства связи  

1. Местоимения   

Например, «Мама встала очень рано. Она не могла дождаться приезда моего брата».  

2. Союзы и частицы, особенно в начале предложения  

Например, «Я не успел на автобус. Зато встретил друга, когда шел пешком».  

3. Наречия времени и места   

Например, «Комната казалась заброшенной. На столе была пыль. С потолка свисала 

паутина. Везде царил беспорядок».  

4. Глаголы-сказуемые в одной временной форме   

Например, «Показалось солнце. Листья заблестели в его лучах. С крыши падали послед-

ние капли дождя».  

5. Степени сравнения прилагательных и наречий  

Например, «Поле было огромным. Больше него я в своей жизни ничего не видел».  

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и обобщения.  

Интеллектуальные игры:  

• «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли в по-

словицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с элементами 

того и другого).  

• «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и высказываниях 

(цитаты, крылатые выражения).  

• «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень – из 

частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми отношениями.  

• «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или концу, 

соединение предложений в смысловое единство.  

• «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения.  

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и марки-

ровка информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие, пояснение и т.д.  

Практикум-исследование «Как  связаны  смысл  и  пунктуация?»: выявле-

ние связи, смысла и пунктуации в текстах-«путаницах».  

Тема 3. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов».  
Проводится как отчёт комиссий лексикографово возможностях разных словарей «Сло-

вари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, представляющих 

определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов.  

Тема 4-5. Стили речи. Погружение в текст.  
Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает 

текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства в зависимости от стиля 

речи.  

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных ти-

пов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов рассуж-

дения при ознакомительном и изучающем чтении текстов.  

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды рассуж-

дений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения (тезис, аргу-

менты, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-доказательства тезиса-

вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы-тезис). Словапомощники (вопрос по-

чему?, союзы потому что, так как).  

Практикум-исследование  учебного  (научно-популярного)  текста: выявление и марки-

рование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор собственных аргу-

ментов к тезису. Фиксирование результата в портфолио.  

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и фикси-

рование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в раздаточном 

комплекте).  
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Дополнительные задания к практикуму:  

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений).  

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица).  

• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» Тема 6. Вообра-

жение и прогнозирование.  
Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития замысла 

автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. Технология 

«чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия.  

Использование приёма прогнозирования содержания воспринимаемого текста по заго-

ловку или его фрагменту способствует концентрации внимания обучающихся на содержании 

речевого сообщения, позволяет опираться на прогноз при восприятии текста, проверять пра-

вильность предвосхищения результата.  

Технология продуктивного чтения позволяет сделать процесс восприятия управляемым 

и сознательно контролируемым, совершенствовать умения создавать собственные тексты, ко-

торые в первую очередь строятся на таком виде работ, как сочинение. Оно активизирует ум-

ственную работу, развивает способности творческие и воссоздающие, а также внимание, па-

мять, логическое мышление учащихся и их самостоятельность.  

Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и 

придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в про-

цессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов с автор-

ским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли.  

Тема 7. Диалог с текстом.  
Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения 

активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в тексте. Раз-

минка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок) по вопро-

сам, которые задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке очерёдности 

отвечают оба участника.  

Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых вопро-

сов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка 

предположений и т.д.  

Начинается диалог с текстом с вычитывания информации из каждой единицы текста 

(слова, словосочетания, предложения) и, в первую очередь, с внимания к СЛОВУ. Это может 

быть ключевое слово, помогающее понять мысль автора; или незнакомое слово, значение ко-

торого нужно выяснить; или слово образ, сравнение, в которое автор заложил свое отношение 

к описываемому в тексте. Вычитанная информация позволяет читателю установить, что ему 

непонятно в тексте, и сформулировать непонятное в виде вопроса. Многие тексты содержат 

скрытые вопросы (как это было в нашем примере). Если скрытого вопроса в тексте нет, то 

читатель может задаться вопросами: что следует из прочитанного? К чему это приведет? Что 

случится дальше?   

Тема 8. Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы).  
Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» во-

просы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы).   

Технология «РКМЧП» представляет опыт практической реализации личностно-ориенти-

рованного подхода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии является 

то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и 

конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный 

результат.  
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Приём «Таблицы вопросов»  

«Тонкие» вопросы  «Толстые» вопросы  

Кто…?  

Что…?  

Когда…?   

Может…?  

Будет…?   

Как звали…?  

Было ли…?  

Согласны ли вы…?  

Верно ли…?  

Дайте три объяснения, почему… Объ-

ясните, почему… Почему вы дума-

ете…?  

Почему вы считаете…?  

В чем различие…? Что, если…?  

  

  

Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков – шесть типов вопросов: про-

стые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроиз-

вести определенную информацию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, 

выявления подразумевающейся, но необозначенной информации («То есть ты говоришь, 

что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); 

интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на установление причинно-след-

ственных связей («Почему …?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, 

предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные 

вопросы, направленные на выяснение критериев оценки событий, явлений, фактов («Почему 

что-то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, направленные на установление вза-

имосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?»)  

Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на заданные по тек-

сту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла учеб-

ного/познавательного текста.  

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов, са-

мостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен вопросами с 

другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их в таблицу.  

Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, 

которая вносится в портфолио.  

Тема 9. Диалог с текстом (Выделение главной мысли).  
Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять 

в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них 

в тексте или обдумывать свои ответы.  

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, взаимооб-

мен вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены группой. За-

вершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли текста.  

1.Озаглавить текст (должно использоваться в совокупности с другими)  

2. Составить план текста  

3. Оформить результат в любой из следующих видов таблицы:  

 

1.  «Сюжетная таблица»  

 

Кто?  

   
 

 

Что?  

   
 

 

Когда?  

   
 

 

Где?  

   
 

 

Почему?  
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2. Таблица-синтез  

 

Ключевые моменты тек-

ста  

 
 

 

Что привлекло внимание?  

  
 

 

Почему именно это?  

  
 

3. «Трехчастный дневник»  

 

Ключевые 

слова  

  

 

 

Комментарии к 

ним  

  

 

 

Комментарии к комментариям  

(Заполняется дома, так как после завершения урока 

часто происходит переосмысление некоторых  

позиций)  
 

  

Тема 10. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов»  
Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая 

последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к тексту, 

разные по характеру и форме.  

Тема 11. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте)  
Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа  и 

 выделения  главной  и  второстепенной,  явной  и скрытой информации; 

развитие воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосоче-

таний, предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а 

мыслям — просторно»: анализ текста и выявление скрытой информации в тексте.  

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при знакомстве 

с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать коллективными усилиями 

максимум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование зна-

чимых для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд 

определяется наличием именно этих единиц.  

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио.  

Тема 12. Что помогает понять текст? (План текста)  
Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать 

и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в именительном па-

деже), вопросительный, тезисный.  

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, выявле-

ние главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных формах.  

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания:  

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые  

слова;  

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, вспомога-

тельную информацию и т.п.);  

• выясните значение незнакомых слов, терминов;  

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца;  

• запишите главную мысль абзаца кратко;  

• откорректируйте  запись  и  составьте  план  в  одной  форме 

(назывной, вопросный и т.д.)  
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Тема  13. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты)  
Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с ком-

муникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой информации.  

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение учебного 

текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, клю-

чевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием технологий 

РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения двухчастного дневника).  

Полное понимание текста - это вычитывание трех видов текстовой информации:  

• фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде);  

• подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается  

«между строк»);  

• концептуальной (основная идея текста, его главные смыслы).  

В соответствии видами текстовой информации выделяются типы учебных заданий, свя-

занных с основными группами читательских умений (деятельность).  

1гр. Поиск информации, заданной в явном виде: 

• найти конкретные сведения;  

• найти значения слова и фразы;  

• определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в явном виде;  

• определить время и место действия рассказа.  

         2гр. Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тек-

сте:  

• установить связь между событиями;  

• понимать,  какое  существительное  заменяет  местоимение,  

встретившееся в тексте;  

• понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте;  

• выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов.  

3гр. Интерпретация и обобщение информации:  

• распознать общую идею или тему текста; 

• описывать отношения между героями;  

• сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из текста;  

• понимать настроение и общий тон рассказа;  

• находить практическое применение информации из текста.  

4 гр. Оценка содержания, языка и структуры текста:  

• оценивать правдоподобность описанных событий;  

• описывать, какими средствами автор воспользовался для создания неожиданного эф-

фекта;  

• оценивать полноту или ясность информации, представленной в тексте;  

• определять отношения автора к основной теме текста.  

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по опре-

делённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и обязательно 

включать тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки; предложить варианты ис-

пользования собранного материала.    

 Приём «Ромб ассоциаций»  
Тема текста  

Слева – фразы, слова, Справа – чувства, образы, словосочетания из текста ассоциации, воз-

никшие при чтении этих слов и пропущенные через призму темы  

Приём «Шкатулка»  
Собери в шкатулку все, что необходимо герою с твоей точки зрения, все, что поможет 

ему в дальнейшем. А что бы ты положил в данной ситуации для себя?  
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Приём “Диаманта”.  
Описание: Диаманта – стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из кото-

рых – понятия с противоположным значением, полезно для работы с понятиями, противопо-

ложными по значению 1,7 строчки – существительные антонимы;  

2 – два прилагательных к первому существительному;  

3 – три глагола к первому существительному;  

4 – два словосочетания с существительными;  

5 – три глагола ко второму существительному;  

6 – два прилагательных ко второму существительному.  

 Тема 14. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ)  
Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) 

как средство формирования коммуникативных умений. Использование умения анализировать 

композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами описания, с элементами 

рассуждения (по характеру текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, сжа-

тое, выборочное, с элементами сочинения (по способу передачи содержания).    

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного ха-

рактера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых уча-

щимся текстов).  

Замена/расширение информации своими аргументами/примерами.  

Подготовка к пересказу.  

Какие мысли, эмоции, переживания вызвал текст после прочтения? Как автор относится 

к главным героям и событиям? А как относится он сам? Согласен ли он с автором? Как можно 

точнее опишет, что ему понравилось в тексте, а что – нет. Ответить на шесть вопросов, кото-

рые помогут освежить в голове содержание текста:  

• Кто?  

• Что делает?  

• Когда?  

• Где?  

• Как?  

• Почему?  

В качестве помощи можно использовать сюжетные картинки: готовые или нарисованные 

самим в процессе подготовки к пересказу. Пересказ текста – это тренировка не столько запо-

минания, сколько понимания.   

План текста – это краткая программа, которую важно наметить во время подготовки к 

сочинению, изложению, пересказу, докладу. Как работать над планом.  

Структура плана рекомендуется как перечисление основных событий, вопросов по прин-

ципу деления целого на части. Предлагается следующий процесс составления плана: чтение, 

деление на части с присвоением каждой из них краткого наименования.  

План может быть простым и сложным. Простой план отражает выделение и наименова-

ние главных частей. В сложном плане главные части соответственно разделятся на дополни-

тельные. Преимущество сложного плана состоит в том, что он полнее раскрывает построение 

и содержание текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и замыслом автора.  

Сложный план поможет выработать умение сжато производить записи, последовательно 

излагать свои мысли, быстро восстанавливать в памяти прочитанное, мобилизовать внимание.   

 Правила составления плана.  

1. Каждая работа начинается с внимательного чтения всего текста.  

2. Раздели его на части, выдели в каждой из них главную мысль.  

3. Озаглавь каждую часть.  
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4. В каждой части выдели несколько положений, развивающих главную мысль.  

5. Проверь все ли основные идеи, заключенные в тексте, нашли отражение в плане. Па-

мятка по составлению плана.  
1. Деление содержания на смысловые части.  

2. Выделение в каждой из них главной мысли.  

3. Нахождение заголовка для каждой части (формулировка пунктов плана).  

Составление плана.  

Как составлять простой план.  

1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал).  

2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль.  

3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами существительными.  

4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отражены в плане.  

5. Запишите план.  

Запомните требования к плану:  

а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы);  

б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные формулировки.  

Как составлять сложный план.  

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал.  

2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана).  

3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте (подпункты 

плана).  

4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено в 

них основное содержание изучаемого материала.  

Общие правила составления плана при работе с текстом.  

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, продумать про-

читанное.  

2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо передать 

главную мысль каждого фрагмента.  

3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли по-

следующий пункт плана с предыдущим.  

4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль 

текста  

Тема 15. Когда текст прочитан (Оценка информации)  
Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым 

 опытом,  выявлять,  насколько  она  полезна,  интересна, практически 

 значима,  является  важнейшим  рефлексивным  умением, формирую-

щим по-настоящему активное, деятельное, целевое чтение. Во время  рефлексивной 

 работы  с текстом используются послетекстовые вопросы и задания:  

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали?  

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте?  

• Что нового и полезного вы узнали из текста?  

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны инфор-

мации?  

• Возможны ли другие пути решения вопроса?  

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем?  

• Где можно применить полученные знания?  

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались?  

(при чтении  данные  вопросы  адаптируются  применительно  к содержанию конкрет-

ного текста)  
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  Диспут «Прочитав  текст»: выявление  личностной  позиции учащихся после чте-

ния текста.  

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению 

умений работать с информацией и текстом) 

 Тема  17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио)  
Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся 

и оценивание их деятельности учителем.  

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись 

читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания. Обсуждение в 

группах и коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих органи-

зовать процесс чтения. Включение Памятки в портфолио.  

Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы и самоан-

ализа.  

         Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения»  

Предполагаемые результаты реализации программы  

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в процессе выпол-

нения следующих работ:  

1. Упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти;  

2. Диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль;  

3. Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью выявления и 

маркировки информации, отражающей строение текста-рассуждения;  

4. Диалог с текстом и выделение главной мысли;  

5. Обработка и перекодирование информации в форму не сплошного текста таблицы, 

схемы и т.п.;  

6. Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и тек-

стом.  

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в процессе реали-

зации программы и могут рассматриваться как результат деятельности на определённом этапе.  

Формы проведения занятий: 
 беседа; 

 практикум; 

 тренинг; 

 игра;  

 состязание;  

 аукцион;  

 конкурс (фестиваль); 

 наблюдение и исследование;  

 мониторинг; 

 ролевая игра; 

 библиотечные занятия. 

  Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные (группо-

вые, в парах) формы.  

 

3.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достиже-

ния положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных познава-

тельных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  
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 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирова-

ния собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чте-

ния (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую оче-

редь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятель-

ность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский 

и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, фак-

тическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятель-

ность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и пись-

менной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплош-

ных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, де-

лать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятель-

ность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с коммуника-

тивным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления ин-

формации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятель-

ность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний / тезисов; 
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 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на уро-

ках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) дей-

ствий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моде-

лирования и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы 

с информацией (текстами) в разных предметных областях. 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Основные виды 

деятельности обучаю-

щихся 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

1.  Как построен текст? 

(Строение текстов раз-

ных типов речи)  

3 Составление таб-

лицы/опорной схемы/ 

опорного конспекта по 

теории типов речи  

«Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/summer-

education  

Федеральный портал «Рос-

сийское образование» 

http://www.edu.ru 

Служба русского языка, сло-

вари, справочная литература 

http://www.slovari.ru 

Библиотека http://lib.ru 

2.  «Сцепления» в тексте  

(Смысловые связи в 

тексте)  

4 Развитие интеллектуаль-

ных умений выявлять и 

определять причинно-

следственные связи,  

устанавливать аналогии и 

сравнения  

3.  Ролевая игра «Заседа-

ние Учёного совета 

лексикографов» 

1 Ролевая игра  

4.  Стили речи.  3 Логико-смысловой анализ 

текста художественного 

или публицистического  

стиля речи  

«Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/summer-

education  

Федеральный портал «Рос-

сийское образование» 

http://www.edu.ru 

 

5.  Погружение в текст.  1 Выделение тезиса и аргу-

ментов примеров в тексте 

учебно-научного стиля 

речи  

6.  Воображение и прогно-

зирование.  

1 Прогнозирование содержа-

ния  

7.  Диалог с текстом.  2 Составление вопросов к 

тексту  

«Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/summer-

education  

Федеральный портал «Рос-

сийское образование» 

http://www.edu.ru 

Служба русского языка, сло-

вари, справочная литература 

http://www.slovari.ru 

Библиотека http://lib.ru 

8.  Диалог с текстом   

(«Толстые и тонкие» 

вопросы) 

2 Составление вопросов к 

тексту  

9.  Диалог с текстом   

(Выделение главной 

мысли)  

1 Составление вопросов в 

группах, взаимообмен во-

просами между группами и 

ответы на те из них, кото-

рые не были учтены груп-

пой  

10.  Игра «Аукцион вопро-

сов и ответов»  

1 Участие в командной игре  

https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
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11.  Учимся читать «между 

строк» (Скрытая ин-

формация в тексте)  

1 Осмысление информации, 

осуществляя мыслитель-

ные операции анализа и 

выделения главной и вто-

ростепенной, явной и 

скрытой информации  

«Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/summer-

education  

Служба русского языка, сло-

вари, справочная литература 

http://www.slovari.ru 

Федеральный портал «Рос-

сийское образование» 

http://www.edu.ru 

 

12.  Что помогает понять 

текст? (План текста)  

3 Структурирование инфор-

мации во время чтения и 

после чтения, перерабаты-

вание и фиксирование сжа-

той информации в форме 

плана  

13.  Что помогает понять 

текст (Перекодирова-

ние информации: по-

метки, выписки, ци-

таты)  

3 Структурирование инфор-

мации во время чтения и 

после чтения, перерабаты-

вание и фиксирование сжа-

той информации в форме 

плана  

14.  Когда текст прочитан 

(обработка и предъяв-

ление информации: 

план текста и пересказ)    

5 Обработка и предъявление 

информации: план текста и 

пересказ)  

15.  Когда текст прочитан 

(Оценка информации)  

1  Создание вторичного тек-

ста на базе другого (исход-

ного текста): пересказ (из-

ложение) как средство фор-

мирования коммуникатив-

ных умений.  

16.  Практикум-диагно-

стика (Тестовая работа 

по комплексному при-

менению умений рабо-

тать с информацией и 

текстом)  

1 Работа с тестом   

17.  Чему я научился (Под-

ведение итогов, оформ-

ление портфолио)  

1  Составление памятки 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в процессе вы-

полнения следующих работ: 

1) упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти;  

2) диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль; 

3) практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью выявления и марки-

ровки информации, отражающей строение текста-рассуждения; 

4) диалог с текстом и выделение главной мысли; 

5) обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста таблицы, схемы и 

т.п.; 

6) тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и текстом. 

https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.slovari.ru/
http://www.edu.ru/
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В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в процессе реа-

лизации программы и могут рассматриваться как результат деятельности на определённом 

этапе. 

Формы и виды контроля 

Вопросы и задания для формирования навыка смыслового чтения и работы с текстами 

предлагаются устно и письменно. Письменное предъявление материала для индивидуальной 

или коллективной работы представляет собой раздаточный материал: текст (сплошной/не-

сплошной) и вопросы в тестовой форме с учётом таких составляющих, как поиск и выделение 

информации, интерпретация, рефлексия и оценка. Задания должны быть дифференцированы 

по уровню сложности (базовый, повышенный) и соотнесены с количеством баллов. Задания 

на рефлексию и оценку выполняются в форме связного свободного ответа. Примеры тестовых 

работ приведены в разделе «Дидактические материалы».  

В тесты включаются задания на формирование/проверку умений, формируемых на ба-

зовом уровне: 

• определять основную и второстепенную информацию (определение основной темы текста, 

подбор заголовка, отражающего тему); 

• определять познавательную цель (определение основной мысли и цели создания текста, под-

бор заголовка, отражающего идею); 

• определять речевую ситуацию, в которой создан текст (установление принадлежности текста 

к стилю речи, определение типа книги, из которой взят текст); 

• извлекать необходимую информацию из текста (обнаружение фактической информации); 

• находить и выделять конкретную информацию (несложный вывод на основе текста); 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

на повышенном уровне: 

• синтезировать информацию (составление целого из частей, восстановление последовательно-

сти, составление плана и т.п.); 

• понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснение значения встретившихся в 

тексте слов, в т.ч. по контексту, определение роли средств языковой выразительности); 

• анализировать объекты с целью выделения каких-либо признаков; структурировать знания 

(обобщение и систематизация имеющейся в тексте информации, передача в другой форме, 

например, в таблице); 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать имеющуюся в 

тексте информацию в форме краткого письменного ответа; 

• строить произвольное речевое высказывание (умение сформулировать личное мнение на ос-

нове информации, содержащейся в тексте, аргументировать его и излагать в форме связного 

письменного ответа). 

Если в тесте при оценивании вопросов и заданий базового уровня тестового характера 

используется традиционный подход (1 балл – правильный ответ, 0 баллов - неверный), то оце-

нивание краткого ответа и ответа в свободной форме требует критериального подхода. В об-

щем виде подход может быть таким: 

 

Указания к оцениванию связного письменного ответа Баллы 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного высказыва-

ния с опорой на текст 

3 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного высказыва-

ния без опоры на текст 

2 

Подтверждение личного мнения дано отдельными словами 1 
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Отсутствует подтверждение личного мнения или ответ не имеет прямого отноше-

ния к содержанию текста или ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 

           

           Выстраивая стратегию деятельности по формированию основ читательской компетен-

ции, следует учесть определение уровней читательской компетенции, разработанные для про-

ведения международных исследований (PISA, PIRLS). 

 

 

Уровни читательской компетентности 

5 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить последова-

тельность или комбинацию от-

рывков глубоко скрытой инфор-

мации, часть которой может быть 

задана вне основного текста. Сде-

лать вывод о том, какая информа-

ция в тексте необходима для вы-

полнения задания. Работать с 

правдоподобной и/ или доста-

точно объёмной информацией. 

Истолковать значения нюан-

сов языка или показать полное 

понимание текста и всех его 

деталей. 

Критически оценить текст 

или выдвинуть гипотезы о 

нём на основе специальных 

знаний. Работать с поняти-

ями, которые противопо-

ложны ожиданиям, основы-

ваясь на глубоком понима-

нии длинных или сложных 

текстов. 

 

4 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить возможную по-

следовательность или комбинацию 

отрывков глубоко скрытой инфор-

мации, каждая часть которой может 

отвечать множественным крите-

риям в тексте с неизвестным кон-

текстом или формой. Сделать вы-

вод о том, какая информация в тек-

сте необходима для выполнения за-

дания.  

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте для по-

нимания и применения кате-

горий в незнакомом контек-

сте; истолковывать разделы 

текста, беря в расчет понима-

ние текста в целом. Работать с 

идеями, которые противоре-

чат ожиданиям и сформули-

рованы в негативном контек-

сте. 

Использовать академические и 

общественные знания для вы-

движения гипотез или критиче-

ской оценки текста. Демонстри-

ровать точное понимание длин-

ных и сложных текстов. 

 

3 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях рас-

познать связи между отрывками 

информации, каждый из которых, 

возможно, отвечает множествен-

ным критериям. Работать с извест-

ной, но противоречивой информа-

цией. 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы опреде-

лить главную мысль, объяс-

нять связи и истолковывать 

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противопостав-

лять или классифицировать ча-

сти информации, принимая во 

внимание множество крите-

риев. Работать с противоречи-

вой информацией. 

Делать сравнения или уста-

навливать связи, давать объ-

яснения или оценивать осо-

бенности текста. Демонстри-

ровать точное понимание 

текста в связи с известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы на 

менее известных знаниях. 
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2 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более отрывков 

информации, каждый из которых, 

возможно, отвечает множествен-

ным критериям. Работать с проти-

воречивой информацией. 

Определить главную мысль, 

понимать связи, формиро-

вать и применять простые ка-

тегории или истолковывать 

значения в пределах ограни-

ченной части текста, когда 

информация малоизвестна и 

требуется сделать простые 

выводы. 

Делать сравнения или уста-

навливать связи между тек-

стом и внешними знаниями 

или объяснять особенности 

текста, основываясь на соб-

ственном опыте и отноше-

ниях. 

1 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) независи-

мый друг от друга отрывок явно 

выраженной в тексте информации 

по простому критерию. 

Распознать главную тему или 

авторские намерения в тексте 

на известную тему, когда тре-

буемая информация в тексте 

общеизвестна. 

Устанавливать простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями. 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

Литература для учащихся 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 класс. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

2. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 класс. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основнойшколе: от действия к мысли. Си-

стема заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы. — М.: Просвещение, 2013. 

5. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: учебное 

пособие. — М.: Форум, 2015. 

6. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логино-

вой. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы  

1. «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Служба русского языка, словари, справочная литература http://www.slovari.ru 

  

https://resh.edu.ru/summer-education
http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
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Рабочая программа внеурочной деятельности 

Курс «Финансовая математика» 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования  на основе учебного пособия для обучаю-

щихся «Финансовая математика, 5 класс», ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021г. и учебно-

методического пособия  для учителя «Реализация курса «Финансовая математика, 6 класс»» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021г. 

Программа рассчитана для обучающихся 5 классов и рассчитана на 16 часов с проведе-

нием занятий 1 раз в неделю. Курс реализуется в общеинтеллектуальном направлении вне-

урочной деятельности. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные инте-

ресы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические 

факты, способные дать простор воображению. 

Цели программы 

 Цели программы «Финансовая математика» в общеобразовательной школе определя-

ются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности 

каждого человека. Известно, что человеку в его практической деятельности приходится ре-

шать не только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. 

Необходимо учиться находить пути к решению проблем. Развитию творческого мышления 

обучающихся, делать «крупицы открытий» позволяет внеурочная деятельность. Она создает 

условия для развития интеллекта и креативности каждого ученика. Чтобы выполнить задания, 

ученик должен не только и не столько знать программный материал, сколько уметь делать 

выводы на основе сравнений, выявлять закономерности, уметь воображать, фантазировать.  

Цель курса: 

 формирование у обучающихся компетенций, необходимых для эффективного управле-

ния личными финансами. 

Задачи курса: 

 формирование начальных навыков экономического мышления, воспитание ответствен-

ности при выстраивании финансовых отношений в семье и обществе, 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения бытовых 

вопросов в области экономики семьи. 

 

Формы и виды деятельности: 

 беседа, 

 мозговой штурм, 

 виртуальная экскурсия, 

 решение задач, 

 творческая мастерская, 

 онлайн занятие, 

 практикум. 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ. Доходы и расходы семьи  

Тема 1. Деньги (2 ч) 

История и причины возникновения денег. Денежные отношения на Руси. Валюта РФ, 

Госхран РФ. Золотой запас страны. Современные деньги России и других стран. Что такое 

банк. Для чего нужны банки. Денежные расчёты. Обмен. Товарные деньги. Символические 

деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Тема 2. Доходы и расходы (2 ч) 

Статьи расходов. Статьи доходов. Бюджет и доходы страны, средства, выделяемые на 
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образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного хо-

зяйства и др. 

Тема 3. Семейный бюджет (12 ч) 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Заработная плата. Услуги. Коммунальные услуги и платежи. Детские расходы. 

Формирование личных и семейных сбережений. Рациональное планирование, в частности оп-

тимальный выбор, позволяющий минимизировать расходы. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у обучаю-

щихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области экономиче-

ских отношений в семье и обществе; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирова-

ние собственного бюджета; 

 уважение к труду; 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных 

экономических ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических за-

дач; 

 формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(таблицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.); 

 развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно- следственных связей; 

 развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

 формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоя-

тельно; 

 развитие способности критического отношения к полученным результатам: само-

оценка и взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей; 

 развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение 

диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной дея-

тельности; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

ситуации; 

 умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуа-

ции других дисциплин, в окружающей жизни. 

Предметные результаты: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа 

по акции, сбережение и увеличение капитала; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделя-

емые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народ-

ного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.; 

 пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 

 применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества 

товара; 

 оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять при-

читающуюся сдачу; 

 решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с 
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помощью составления числовых выражений; 

 рассчитывать зарплату, премию; 

 принимать участие в расчетах семейного бюджета 

 решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные урав-

нения; 

 применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость. 

  освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведе-

ние простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

бытовых задач в области семейной экономики: 

доходы и расходы семьи, составление семейного бюджета, инвестирование, прогнозиро-

вание и анализ полученных результатов; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение пу-

тей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование позна-

вательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

(1 час в неделю, всего 16часов) 

 

Раздел, темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Основные направ-

ления воспита-

тельной деятель-

ности 

Деньги (2ч) 

История и причины возникно-

вения денег. Денежные отноше-

ния на Руси. Валюта РФ, Гос-

хран РФ. Золотой запас страны. 

Современные деньги России и 

других стран. Что такое банк. 

Для чего нужны банки. Денеж-

ные расчёты. Обмен. Товарные 

деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Мо-

неты. Купюры. Наличные 

деньги. Безналичные деньги. 

Объяснение проблем бартерного (товар-

ного) обмена. Описание свойств пред-

мета, выполняющего роль денег. Озна-

комление с понятием золотой запас 

страны, валюта. Объяснение, почему из-

готовление фальшивых денег преступле-

ние. Решение задач на соотнесение, со-

ставление схем, таблиц. Перечисление 

видов денег. Примеры товарных денег. 

Сравнение преимуществ и недостатков 

разных видов денег. Составление и реше-

ние задачи с денежными расчётами. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотическое 

воспитание 

2.Гражданское и 

духовно-нрав-

ственное воспита-

ние 

3.Трудовое воспи-

тание 

5.Ценности науч-

ного познания 

Доходы и рас-

ходы (2 ч) 

Статьи расходов. Статьи дохо-

дов. Бюджет и доходы страны, 

средства, выделяемые на обра-

зование, медицинское обслужи-

вание, стоимость строительства 

объектов народного хозяйства и 

др. 

Рассмотреть, какие существуют статьи 

доходов и расходов семьи и государства. 

Решение простейших расчётных задач. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотическое 

воспитание 

2.Гражданское и 

духовно-нрав-

ственное воспита-

ние 

3.Трудовое воспи-

тание 

5.Ценности науч-

ного познания 

Семейный бюд-

жет (12 ч) 

Предметы первой необходимо-

сти. Товары текущего потреб-

ления. Товары длительного 

пользования 

Объяснение причин, по которым люди 

делают покупки. Описание направлений 

расходов семьи. Решение простейших за-

дач на расчёт стоимости товаров, необхо-

димых в повседневной жизни. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотическое 

воспитание 

https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
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Заработная плата. Описание и сравнение источников дохо-

дов семьи. Расчёт расходов семьи на 

условных примерах. 

2.Гражданское и 

духовно-нрав-

ственное воспита-

ние 

3.Трудовое воспи-

тание 

5.Ценности науч-

ного познания 

Услуги. Коммунальные услуги 

и платежи. 

Обсуждение воздействия рекламы и про-

моакций на принятие решений о по-

купке. Расчёт доли расходов на разные 

товары и услуги. Какие существуют ком-

мунальные платежи. Расчёт расходов се-

мьи на коммунальные услуги. 

Детские расходы. Статьи расходов семейного бюджета на 

детей. Расчёт расходов семьи на нужды 

детей. 

Формирование личных и се-

мейных сбережений. 

Управление доходами и расходами. Се-

мейный бюджет, формирование личных 

и семейных сбережений. Кредит. 

Вклады. Составление семейного бюд-

жета на условных примерах. 

Рациональное планирование, в 

частности оптимальный выбор, 

позволяющий минимизировать 

расходы. 

Сравнение доходов и расходов и прини-

мать решения. Последствия превышения 

расходов над доходами. Решение задач 

на оптимизацию затрат 

 

 

Материально-техническое оснащение (оборудование)* 

1. https://fincult.info 

2. https://cbr.ru 

3. https://ifru.ru 

4. https://vashifinancy.ru/ 

5. http://www.gks.ru/ 

6. Учебное пособие для обучающихся «Финансовая математика, 6 класс», ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021 

7. Учебно-методическое пособие для учителя «Реализация курса «Финансовая математика, 6 класс»» ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, 2021 

https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств  

по курсу внеурочной деятельности «Финансовая математика»» для 5 классов 

 

Система оценивания внеурочной деятельности «Финансовая математика» предусматри-

вает по завершению изучения курса диагностическую работу. Критерии оценивания заданий 

диагностической работы и нормы оценивания прописаны в спецификации к работе. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Курс внеурочной деятельности «Финансовая математика», 5 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Доходы и расходы семьи Диагностическая работа  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Финансовая математика», 6 класс (16 ч) 

 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана для обучающихся 6 классов и рассчитана на 16 часов с проведе-

нием занятий 1 раз в неделю. Курс реализуется в общеинтеллектуальном направлении вне-

урочной деятельности. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные инте-

ресы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические 

факты, способные дать простор воображению. Занятия предполагают использование актив-

ных форм деятельности, с учётом возрастных особенностей учащихся. Рассматриваемые за-

дачи и практические задания встречаются в различных источниках по подготовке к ВПР по 

математике и имеют практико-ориентированную направленность. 

Цели программы 

Цели программы «Финансовая математика» в общеобразовательной школе определя-

ются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности 

каждого человека. Известно, что человеку в его практической деятельности приходится ре-

шать не только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. 

Необходимо учиться находить пути к решению проблем. Развитию творческого мышления 

обучающихся, делать «крупицы открытий» позволяет внеурочная деятельность. Она создает 

условия для развития интеллекта и креативности каждого ученика. Чтобы выполнить задания, 

ученик должен не только и не столько знать программный материал, сколько уметь делать 

выводы на основе сравнений, выявлять закономерности, уметь воображать, фантазировать.  

Цель курса: 

 формирование у обучающихся компетенций, необходимых для эффективного управле-

ния личными финансами. 

Задачи курса: 

 формирование начальных навыков экономического мышления, воспитание ответствен-

ности при выстраивании финансовых отношений в семье и обществе, 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения бытовых 

вопросов в области экономики семьи. 

Формы и виды деятельности: 

 практикум, 

 работа в группах,  

 мозговой штурм, 

 онлайн занятие, 

 работа в библиотеке, 

 круглый стол, 

 решение задач, 

 проект. 

 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. Доходы и расходы семьи 

Тема 1. Семейный бюджет  

Статьи семейных доходов. Статьи семейных расходов. 

РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества 
Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  

Непредвиденные ситуации, требующие дополнительных расходов, их последствия. Ава-

рии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие семьи и государства 
Тема 1. Социальные пособия  

Виды пособий и их выплаты. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. 
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Больничный лист. Пособие по безработице. Материнский капитал. 

Тема 2. Налоги  

Виды налогов. Налоговый Кодекс. Как и на что расходуются налоговые сборы. Другие 

доходы государства. Что такое бюджет и для чего он нужен. 

Налог. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Пеня. Налог вые льготы. 

Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

РАЗДЕЛ 4. Банковские услуги 
Тема 1. Вклады и кредиты  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения, виды сбережений, депозиты, пласти-

ковые карты. Вклады. Проценты по вкладам. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у обучаю-

щихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области экономиче-

ских отношений в семье и обществе; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по ступки; планирова-

ние собственного бюджета; 

 уважение к труду; 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных 

экономических ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических за-

дач; 

 формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(таблицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.); 

 развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно- следственных связей; 

 развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

 формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоятельно; 

 развитие способности критического отношения к полученным результатам: само-

оценка и взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей; 

 развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение 

диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной дея-

тельности; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку си-

туации; 

 умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуа-

ции других дисциплин, в окружающей жизни. 

Предметные результаты: 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

бытовых задач в области семейной экономики: доходы и расходы семьи, составление семей-

ного бюджета, инвестирование, прогнозирование и анализ полученных результатов; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 
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 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование позна-

вательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа 

по акции, сбережение и увеличение капитала; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделя-

емые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народ-

ного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.; 

 пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 

 применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества 

товара; 

 оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять при-

читающуюся сдачу; 

 решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с 

помощью составления числовых выражений; 

 решать задачи на простые проценты и банковские проценты, изменение процентной 

базы (повышение и понижение цен на товары); 

 рассчитывать зарплату, налоги, премию; 

 принимать участие в расчетах семейного бюджета; 

 решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные урав-

нения; 

 решать задачи с помощью деления числа в данном отношении на распределение при-

были пропорционально внесенным деньгам, распределение оплаты за выполненную работу, 

 применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость; 

 решать задачи на двукратное изменение величины, в частности задачи на сложные бан-

ковские проценты; 

 решать задачи на распределение бюджета семьи, пользуясь диаграммами. 

 



 
46 

 
 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

(1 час в неделю, всего 16 часов) 

Раздел, темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Доходы и рас-

ходы семьи 

 

Семейный бюд-

жет (2 ч.) 

Статьи семейных доходов. Ста-

тьи семейных расходов. 

Рассмотреть возможные статьи доходов и 

расходов семейного бюджета. Расчёт до-

ходов и расходов семьи на условных при-

мерах. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотиче-

ское воспитание 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Риски потери де-

нег и имущества 
 

Особые жизнен-

ные ситуации и 

как с ними спра-

виться (2 ч.) 

Непредвиденные ситуации, тре-

бующие дополнительных расхо-

дов, их последствия. Аварии. 

Болезни. Несчастные случаи. 

Катастрофы.  

Страхование. Страховая компа-

ния. Страховой полис. 

Рассмотреть, какие могут возникнуть жиз-

ненные обстоятельства, в которых чело-

веку необходима финансовая помощь гос-

ударства. Рассмотреть задачи на эконо-

мию семейного бюджета. Рассмотреть по-

нятия страховки, виды страхования. Рас-

смотреть задачи на оптимизацию семей-

ного бюджета. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотиче-

ское воспитание 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Взаимодействие 

семьи и государ-

ства  
Социальные посо-

бия (2 ч.) 

Виды пособий и их выплаты. 

Пенсия. Пенсионный фонд. Сти-

пендия. Больничный лист. Посо-

бие по безработице. Материн-

ский капитал. 

Проведение исследования того, какие 

виды социальных пособий есть в России. 

Рассмотреть задачи, связанные с влия-

нием социальных выплат на доход семьи. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотиче-

ское воспитание 

https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
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Налоги (5 ч.) Виды налогов. Налоговый Ко-

декс. Как и на что расходуются 

налоговые сборы. Другие до-

ходы государства. Что такое 

бюджет и для чего он нужен. 

Налог. Подоходный налог. 

Налоговая ставка. Налог на при- 

быль. Пеня. Налоговые льготы. 

Налог на добавленную стои-

мость. 

Разобрать, какие виды налогов должны 

платить граждане РФ. Исследовать, для 

чего нужны налоги. Разобрать, как влияет 

выплата налогов на бюджет семьи. Реше-

ние задач на расчёт различных налогов. 

Работа над проектом. 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Банковские 

услуги 
 

Вклады и кредиты 

(5 ч.) 

Кредит. Проценты по кредиту. 

Долги. Сбережения, виды сбере-

жений, депозиты, пластиковые 

карты. Вклады. Проценты по 

вкладам. 

Для чего нужны банки. Разобрать, какие 

услуги они предоставляют. Решение задач 

на расчёт по выплате кредитов. Исследо-

вать, почему люди хранят деньги в банке. 

Решение задач на расчёт по банковским 

услугам на условных примерах. 

https://fincult.info 

https://cbr.ru 

https://ifru.ru 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

1.Патриотиче-

ское воспитание 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

 

 

 

 

https://fincult.info/
http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств  

по курсу внеурочной деятельности «Финансовая математика»» для 6 классов 

 

Система оценивания внеурочной деятельности «Финансовая математика» предусматри-

вает по завершению изучения курса диагностическую работу. Критерии оценивания заданий 

диагностической работы и нормы оценивания прописаны в спецификации к работе. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Курс внеурочной деятельности «Финансовая математика», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

2.  
Семейный бюджет. Налоги. Вклады и кре-

диты 
Диагностическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
49 

 
 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Наглядная геометрия» 

5 класс (18 ч), 6 класс (18 ч) 

 

Программа рассчитана на обучающихся:  

5 класс, 18 часов, 1 час в неделю;  

6 класс, 18 часов, 1 час в неделю. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содер-

жит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные 

дать простор воображению. 

Цели программы 
 Цели программы «Наглядная геометрия» в общеобразовательной школе определяются 

ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности каж-

дого человека. Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не 

только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. Необхо-

димо учиться находить пути к решению проблем. Внеурочная деятельность позволяет развить 

творческое мышление обучающихся, побуждает их делать «крупицы открытий». Она создает 

условия для развития интеллекта и креативности мышления каждого ученика. Чтобы выпол-

нить задания, ученик должен не только и не столько знать программный материал, сколько 

уметь делать выводы на основе сравнений, выявлять закономерности, уметь воображать, фан-

тазировать.  

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условии для приобретения первоначального опыта математического мо-

делирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер че-

ловеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мыш-

ления, характерных для математической деятельности. 

Программа «Наглядная геометрия» поможет организовать через систему задач интеллек-

туально-практическую и исследовательскую деятельность обучающихся, направленную на: 
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 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, геометрической интуиции, по-

знавательного интереса обучающихся, умений преодолевать трудности при решении матема-

тических задач, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, 

 формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплиниро-

ванность, аккуратность, усидчивость). 

Задачи программы 

 Вооружить обучающихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности.  

 Познакомить обучающихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне пред-

ставлений, изучение свойств на уровне практических исследований, применение полученных 

знаний при решении различных задач.  

 Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, экспе-

римент. 

 Развивать логическое мышление обучающихся, которое, в основном, соответствует ло-

гике систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, 

«в картинках», познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями.  

 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах. Способ-

ствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования. 

На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, за-

нимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят 

смекалку и находчивость при решении задач. Приобретение новых знаний обучающимися 

осуществляется в основном в ходе их самостоятельной деятельности. Среди задачного и тео-

ретического материала акцент делается на упражнения, развивающие «геометрическую зор-

кость», интуицию и воображение обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их 

решения были доступны большинству обучающихся. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие обу-

чающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и разви-

тие определенных профессиональных навыков.   

Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить   себе место, 

роль, значение и применение материала в окружающей жизни. Уделяется большое внимание 

формированию информационной грамотности на основе разумного использования развива-

ющего потенциала информационной среды образовательного   учреждения и возможностей 

современного школьника. Передача учебной информации производится различными спосо-

бами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации в книгах, словарях, справочниках. Раз-

витие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта кол-

лективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития 

рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка.   

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов обра-

зования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности детей. . 

Технологии, используемые во внеурочной деятельности: совместная деятельность; здо-

ровьесберегающие; дифференцированные (разноуровневые); игровые; обучение в сотрудни-

честве; информационные; проблемное обучение, системно-деятельностный подход. 

Формы организации детской деятельности: 
- индивидуально-творческая деятельность; 
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- творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

- практическая работа; 

- исследовательская деятельность; 

- беседа; 

- работа над проектами; 

- учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия, дидактические игры); 

-  конкурсы, турниры.   

 

Содержание курса «Наглядная геометрия» 

5 класс 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

луч, отрезок, угол ломанная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат, параллелограмм, ромб. Треугольник, виды 

треугольников. Построение треугольников с помощью транспортира, циркуля и линейки. Пра-

вильные многоугольники. Изображение геометрических фигур.  

Длина отрезка, длина ломаной. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Виды углов. Биссектриса угла. Вертикальные и смежные 

углы Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближенные измерения пло-

щадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Многогранники. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности курса 

«Наглядная геометрия», 5 класс 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у обучаю-

щихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов; 

 повышение мотивации; 

 уважение к труду; 

 профессиональное, жизненное самоопределение; 

  приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных 

экономических ситуаций. 

 Метапредметные результаты: 

 развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических за-

дач; 

 формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(чертеж); 

 развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно- следственных связей; 

 развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

 формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоятельно; 

 развитие способности критического отношения к полученным результатам: само-

оценка и взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей; 

 развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение 
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диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной дея-

тельности; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку си-

туации; 

 умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуации 

других дисциплин, в окружающей жизни. 

 

Предметные результаты: 

Геометрические фигуры  
Оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», «точка», «отрезок», «прямая», 

«луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и «четырёхугольник», «прямо-

угольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики  
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

(5 класс, 1 час в неделю, всего 18 часов) 

Раздел, темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные образовательные ре-

сурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Первые шаги 

в геометрии  
1 ч 

История развития гео-

метрии. Инструменты 

для построений и изме-

рений в геометрии.  

 

Измерять с помощью инструмен-

тов и сравнивать длины отрезков 

и величины углов. Строить от-

резки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля и углы задан-

ной величины с помощью транс-

портира. Выражать одни единицы 

измерения длин через другие 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Пространство 

и размерность  
1 ч 

Одномерное простран-

ство (точки, отрезки, 

лучи), двумерное про-

странство (треугольник, 

квадрат, окружность), 

трехмерное простран-

ство (прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

Плоские и простран-

ственные фигуры. 

Изображать геометрические фи-

гуры плоские и пространственные 

от руки и с использованием чер-

тежных инструментов. Различать 

фигуры плоские и объемные 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Простейшие 

геометриче-

ские фигуры  

1 ч 

Геометрические поня-

тия: точка, прямая, отре-

Распознавать, называть и строить 

геометрические фигуры (точку, 

прямую, отрезок, луч, угол), виды 

углов (острый, прямой, тупой, 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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зок, луч, угол. Верти-

кальные и смежные. 

Биссектриса угла углы 

развернутый), вертикальные углы 

и смежные углы. Строить биссек-

трису на глаз и с помощью транс-

портира 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Конструиро-

вание из «Т»  

2 ч 

 

Конструирование на 

плоскости и в простран-

стве, а также на клетча-

той бумаге из частей 

буквы Т  

Моделировать геометрические 

фигуры, используя бумагу 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Куб и его 

свойства. 

1 ч 

Куб: вершины, ребра, 

грани, диагональ, про-

тивоположные вер-

шины. Развертка куба.  

Распознавать и называть куб и его 

элементы (вершины, ребра, грани, 

диагонали). Распознавать куб по 

его развертке. Изготавливать куб 

из развертки. Приводить примеры 

предметов из окружающего мира, 

имеющих форму куба 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Задачи на раз-

резание и 

складывание 

фигур  
2 ч 

 

Способы разрезания 

квадрата на равные ча-

сти. Разрезание много-

угольников на равные 

Изображать равные фигуры и 

обосновывать их равенство. Кон-

струировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур. 

Расчленять, вращать, совмещать, 

накладывать фигуры 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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части. Игра «Пента-

мино». Конструирова-

ние многоугольников  

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Треугольник. 

Многогран-

ник. 

2 ч 

 

Треугольник: вершины, 

стороны, углы. Виды 

треугольников (разно-

сторонний, равнобед-

ренный, равносторон-

ний, остроугольный. 

Построение треугольни-

ков (по двум сторонам и 

углу между ними, по 

стороне и двум углам, 

по трем сторонам) с по-

мощью транспортира, 

циркуля и линейки, пря-

моугольный, тупоуголь-

ный). Пирамида. Пра-

вильная треугольная пи-

рамида (тетраэдр). Раз-

вертка пирамиды 

Распознавать на чертежах, изоб-

ражать прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный, равно-

бедренный, равносторонний, раз-

носторонний треугольники. Рас-

познавать и называть пирамиду и 

его элементы (вершины, ребра, 

грани). Изготавливать ее из раз-

вертки. Приводить примеры пред-

метов из окружающего мира, име-

ющих форму пирамиды. Строить 

треугольник (по двум сторонам и 

углу между ними, по стороне и 

двум углам, по трем сторонам) с 

помощью транспортира, циркуля 

и линейки 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Правильные 

многогран-

ники. Геомет-

рические го-

ловоломки  
2 ч 

 

 

Тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр. 

Формула Эйлера. Раз-

вертки правильных мно-

гогранников Игра «Тан-

грам». Составление за-

Различать и называть правильные 

многогранники. Вычислять по 

формуле Эйлера. Изготавливать 

некоторые правильные много-

гранники из их разверток  

Конструировать заданные фигуры 

из плоских геометрических фигур 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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данных многоугольни-

ков из ограниченного 

числа фигур  

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Измерение 

длины, пло-

щади и объ-

ема 

2 ч 

 

Единицы измерения 

длины. Старинные еди-

ницы измерения. Эталон 

измерения длины — 

метр. Единицы измере-

ния приборов. Точность 

измерения 

Единицы измерения 

площади. Измерение 

площади фигуры с из-

бытком и с недостатком. 

Приближенное нахож-

дение площади. Па-

летка. Единицы измере-

ния  объема 

Измерять длину отрезка линей-

кой. Выражать одни единицы из-

мерения длин через другие. Нахо-

дить точность измерения прибо-

ров. Измерять длины кривых ли-

ний  

Находить приближенные значе-

ния площади, измерять площади 

фигур с избытком и недостатком; 

использовать разные единицы 

площади и объема 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Вычисление 

длины, пло-

щади и объ-

ема  
2 ч 

 

Нахождение площади 

фигуры с помощью па-

летки, объема тела с по-

мощью единичных ку-

биков. Равносоставлен-

ные и равновеликие фи-

гуры. Площадь прямо-

угольника. Объем пря-

моугольного параллеле-

пипеда  

Вычислять площади прямоуголь-

ника и квадрата, используя фор-

мулы. Вычислять объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

по формулам. Выражать одни 

единицы площади и объема через 

другие 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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Окружность 

1 ч 

Окружность и круг: 

центр, радиус, диаметр. 

Правильный много-

угольник, вписанный в 

окружность  

Распознавать на чертежах и назы-

вать окружность и ее элементы 

(центр, радиус, диаметр). Изобра-

жать окружность. Распознавать 

правильный многоугольник, впи-

санный в окружность. Строить 

правильные многоугольники с по-

мощью циркуля и транспортира 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Заниматель-

ные задачи  

1 ч 

Занимательные задачи 

на подсчет геометриче-

ских фигур, Игры со 

спичками, с многогран-

никами.  

Распознавать геометрические фи-

гуры в сложных конфигурациях. 

Исследовать и описывать свой-

ства фигур, используя экспери-

мент, наблюдение, измерение и 

моделирование 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое 

воспитание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Итого:  

18 часов 

    

 

  

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств  

по курсу внеурочной деятельности «Наглядная геометрия»» для 5 классов 

 

Система оценивания внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» предусматривает 

по завершению изучения курса диагностическую работу. Критерии оценивания заданий диа-

гностической работы и нормы оценивания прописаны в спецификации к работе. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Курс внеурочной деятельности «Наглядная геометрия», 5 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

3.  

Простейшие геометрические фигуры. Тре-

угольник. Вычисление длины, площади и 

объема 

Диагностическая работа  

 

Темы учебных проектов и исследований 

 

1. Развертки и модели куба (деревянные, бумажные, стеклянные, каркасные и др.).  

2. Сборник пословиц (поговорок, загадок) об измерении длины, площади, объема.  

3. Альбом фигур, которые можно нарисовать одним росчерком.  

4. Выставка правильных многогранников.  

5. Учимся изображать фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов. 
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Содержание курса «Наглядная геометрия» 

6 класс: 

Зашифрованная переписка.  Способ решетки.  

Задачи, головоломки, игры. Решение занимательных задач.  

Фигурки из кубиков и их частей. Метод трех проекций.  

Параллельность и перпендикулярность. Проведение параллельных прямых. Проведе-

ние перпендикуляра к прямой. Скрещивающиеся прямые.  

Координаты: прямоугольные и полярные на плоскости. Координаты в пространстве. 

Игра “Остров сокровищ”. Игра «Морской бой»  

Оригами – искусство складывания из бумаги. Изготовление оригами.  

Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда и др. 

Кривые Дракона.  

Лабиринты. Метод проб и ошибок. Метод зачеркивания тупиков. 

Геометрия на клетчатой бумаги. Зеркальное отражение.  

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Осевая симметрия. Центральная симмет-

рия. Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

Одно важное свойство окружности. Вписанный в окружность угол, опирающийся на 

диаметр.  

Задачи, головоломки, игры. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

внеурочной деятельности кружка «Наглядная геометрия», 6 класс 

Предметные результаты освоения курса  

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Наглядная геометрия.  

Геометрические фигуры  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», «точка», «отрезок», «прямая», 

«луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и «четырёхугольник», «прямо-

угольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические за-

дачи с применением простейших свойств фигур.  

       Измерения и вычисления  

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуголь-

ников;  

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

       История математики  
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей. 
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Метапредметные результаты:  

Личностные – формирование познавательных интересов, повышение мотивации, про-

фессиональное, жизненное самоопределение; 

Регулятивные – целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма: преодоление импульсивности, непроиз-

вольности; волевая саморегуляция;  

Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; анализ 

объектов с целью выделения признаков; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предмет-

ным условием совместной работы;  

- обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности;  

- коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обме 

на и взаимопонимания; планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построе-

ния соответствующих схем (планов работы); рефлексия, обеспечивающая преодоление огра-

ничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Форма организации детской деятельности: 
• индивидуально-творческая деятельность; 

• творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

• коллективная творческая деятельность, 

• работа над проектами, 

• учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

• иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий. 

• индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися   с последующим кол-

лективным обсуждением 

• решение классических и нетрадиционных задач; 

• дидактические игры; 

• конкурсы, турниры.   
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

(1 час в неделю, всего 18 часов) 

Раздел, темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные образовательные ре-

сурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Наглядная гео-

метрия. 

1 ч 

Геометрия вокруг нас Распознавать на фотографиях, 

рисунках, чертежах и в окру-

жающей обстановке, описы-

вать и  определять (узнавать) 

по некоторым  признакам гео-

метрические фигуры и их мо-

дели. 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Фигурки из ку-

биков и их ча-

стей. 

2ч 

Фигурки из кубиков и их 

частей Метод трех проек-

ций пространственных 

тел. 

Составление куба из мно-

гогранников. 

Конструировать тела из куби-

ков. Рассматривать простей-

шие сечения пространствен-

ных фигур, получаемые путем 

предметного моделирования, 

определять их вид. Соотно-

сить пространственные фи-

гуры с их проекциями на 

плоскость 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Параллель-

ность и пер-

пендикуляр-

ность. 2ч 

 

Параллельные и перпенди-

кулярные прямые на плос-

кости и в пространстве. 

Построение параллельных 

Распознавать взаимное распо-

ложение прямых (пересекаю-

щихся, параллельных, пер-

пендикулярных) в простран-

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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и перпендикулярных пря-

мых с помощью линейки и 

чертежного угольника, 

циркуля и линейки. Пере-

секающиеся и скрещиваю-

щиеся прямые 

стве. Приводить примеры рас-

положения прямых на кубе. 

Строить параллельные и пер-

пендикулярные прямые с по-

мощью циркуля и линейки 

 3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Координаты 

точки на пря-

мой, на плоско-

сти и в про-

странстве 2ч 

 

Координаты точки на 

плоскости. Полярные ко-

ординаты: угол и расстоя-

ние. Декартова система ко-

ординат в пространстве. 

Определение местонахож-

дения объектов на геогра-

фической карте. Игра 

«Морской бой», “Остров 

сокровищ” 

Находить координаты точки и 

строить точку по ее координа-

там на плоскости 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Оригами. 2ч 

 

Складывание фигур из бу-

маги по схеме 

Конструировать заданные 

объекты из бумаги. Работать 

по предписанию, читать чер-

тежи и схемы 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

4. Эстетическое 

воспитание  

5.Ценности 

научного позна-

ния 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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Замечатель-

ные кривые. 1 

ч 

 

Конические сечения ко-

нуса: эллипс, окружность, 

гипербола, парабола. Спи-

раль Архимеда. 

Строить замечательные кри-

вые (эллипс, окружность, ги-

перболу, параболу, спираль 

Архимеда и др.) от руки с по-

мощью вспомогательных 

средств 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Кривые Дра-

кона.  

1 ч 

 

Правила получения кри-

вых Дракона 

Осуществлять поворот фи-

гуры на заданный угол в за-

данном направлении, рисо-

вать от руки и по предписа-

ниям 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Лабиринты. 1 

ч 

 

Истории лабиринтов. Спо-

собы решений задач с ла-

биринтами: метод проб и 

ошибок, метод зачеркива-

ния тупиков 

Решать задачи с помощью ме-

тодов: проб и ошибок, зачер-

кивания тупиков и правила 

одной руки. Применять ме-

тоды прохождения лабирин-

тов 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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Геометрия 

клетчатой бу-

маги. 2ч 

Построения перпендику-

ляра к отрезку с помощью 

линейки Построение 

окружности на клетчатой 

бумаге. Построение пря-

моугольного треугольника 

и квадрата по заданной 

площади. 

Применять свойства фигур 

при решении задач на клетча-

той бумаге. Строить фигуры 

на клетчатой бумаге с учетом 

их свойств. Использовать 

клетчатую бумагу как палетку 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Симметрия. 

2ч 

Осевая симметрия. Зер-

кальная симметрия как 

частный случай осевой. 

Центральная симметрия. 

Использование кальки для 

получения центрально-

симметричных фигур 

Находить в окружающем 

мире плоские и простран-

ственные симметричные фи-

гуры. Строить центрально-

симметричные фигуры с по-

мощью кальки. Определять на 

глаз число осей симметрии 

фигуры 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

4. Эстетическое 

воспитание  

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Применение 

симметрии 2ч 

 

Бордюры — линейные ор-

наменты. Получение сим-

метричных фигур: трафа-

реты, орнаменты, бор-

дюры. Применение парал-

лельного переноса, зер-

кальной симметрии (с вер-

Конструировать бордюры, ор-

наменты, изображая их от 

руки и с помощью инструмен-

тов. Применять геометриче-

ские преобразования для по-

строения бордюров, орнамен-

тов  

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

4. Эстетическое 

воспитание  

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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тикальной и горизонталь-

ной осями), поворота и 

центральной симметрии 

Конструировать, изображая 

их от руки и с помощью ин-

струментов. 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

Окружность1 ч 

 

Вписанный прямоуголь-

ный треугольник. Вписан-

ный и центральный угол 

Распознавать и изображать 

окружность, круг и их эле-

менты, вписанный и цен-

тральный угол. Строить впи-

санный прямоугольный тре-

угольник  

 

http://www.mon.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/ 

http://mega.km.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 

2.Гражданское 

и духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

3.Трудовое вос-

питание 

5.Ценности 

научного позна-

ния 

ИТОГО 18 часов   

http://www.informika.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств  

по курсу внеурочной деятельности «Наглядная геометрия»» для 6 классов 

 

Система оценивания внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» предусматривает 

по завершению изучения курса диагностическую работу. Критерии оценивания заданий диа-

гностической работы и нормы оценивания прописаны в спецификации к работе. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Курс внеурочной деятельности «Наглядная геометрия», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

4.   Контрольная диагностическая работа  

 

Темы учебных проектов и исследований 

1. Выставка фигурок оригами.  

2. Выставка бордюров и орнаментов. 

3. Фотоальбом «Симметрия в архитектуре и искусстве». 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Естественно –научная грамотность». 

5 класс, 18 часов 

6 класс, 34 часа. 

 

 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана для обучающихся 5 классов (18 часов) и 6 класс (34 часа), заня-

тия 1 раз в неделю. Курс реализуется в общеинтеллектуальном направлении внеурочной дея-

тельности. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, со-

держит полезную и любопытную информацию, интересные естественнонаучные факты, спо-

собные дать простор воображению.  

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и 

неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-научной 

грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Актуальность программы 

Функциональная грамотность определяется как способность личности на основе зна-

ний, умений и навыков нормально функционировать в системе социальных отношений, мак-

симально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. Функциональная грамот-

ность понимается как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования 

человека в современном обществе. Естественнонаучная грамотность – это способность чело-

века занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связан-

ным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными иде-

ями. Международные сравнительные исследования в области образования подтверждают, что 

российские учащиеся сильны в области предметных знаний, но у них возникают трудности в 

применении предметных знаний в ситуациях, приближенных к жизненным реальностям. 

Именно потому в 5 классе обучающиеся должны научиться находить и извлекать информацию 

различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представ-

ленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 

оформлению, стилистике, форме. При этом информация представлена в различном контексте 

(семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  

 

Цель программы: развитие функциональной грамотности обучающихся 5-6 классов в 

естественнонаучном направлении, расширение содержания предметных областей биология, 

география. 

Задачи: 

5 класс 

 сформировать умение описывать и объяснять естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений в происходящих явлениях; 

 способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний по есте-

ственнонаучным дисциплинам; 

 сформировать способность понимать, использовать, оценивать тексты естественно-

научной направленности, проводить рассуждения по их содержанию и заниматься чтением 
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таких текстов для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни общества. 

 

6 класс: 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения вы-

водов»; 

 сформировать умение описывать и объяснять естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений в происходящих явлениях; 

 способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний по есте-

ственнонаучным дисциплинам; 

 

Данная программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся об-

щей практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы 

программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая не 

только обеспечит формирование основ естественнонаучной грамотности, но и заинтересует 

обучающихся, побудит к чтению естественнонаучной литературы, поиску естественнонауч-

ной информации в сети Internet. Поэтому предусмотрены разнообразные формы проведения 

занятий, включающие: здоровьесберегающие образовательные технологии, использование иг-

ровых, исследовательских и проектных технологий, современные информационные техноло-

гии, технологий развития критического мышления через чтение и письмо, технологии диффе-

ренцированного обучения,  технологий проблемного и развивающего обучения; самостоятель-

ное чтение и обсуждение полученной информации в формах беседы, дискуссии, диспута; по-

иск и обсуждение материалов из сети Internet; выполнение практических заданий; решение 

практикоориентированных и ситуационных задач, проведение учебных экспериментов. Таким 

образом достигается ориентация методов и приемов организации деятельности обучающихся 

на формирование и развитие познавательной активности, самостоятельности, навыков само-

контроля. 

Режим занятий – программа рассчитана 5 класс на 18 часов;  6 класс – 34 часа \(1 раз в 

неделю). Время проведения занятия – 40 мин.  

 

5 КЛАСС 

2. Содержание курса 

5 класс 

Тема 1. Структура и свойства вещества. 

Тела и вещества. Три агрегатных состояния вещества. Свойства твердых тел, жидко-

стей и газов. Движение частиц. Молекулы. Атомы. Простые и сложные вещества. 

Практическая работа №1 «Свойства веществ».  

Учащиеся смогут на основе экспериментов описывать свойства веществ: текучесть, 

плотность, теплопроводность, электропроводность, ковкость и пластичность и приводить при-

меры агрегатных состояний тел по заданным свойствам; объяснять, как человек использует 

разные свойства веществ в своей деятельности. 

Познавательная игра «Что? Где? Когда?». 
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Благодаря интеллектуальной игре учащиеся смогут повторить и закрепить получен-

ные знания по структуре и свойствам вещества.  

Игровое поле для урока «Что? Где? Когда?» 

http://www.proshkolu.ru/user/sergeywaz/file/273215/  

Тема 2. Атмосферные изменения. 

Физическое состояние атмосферы (погода и климат). Основные параметры атмосферы: 

давление, температура и состав. Слои атмосферы. Ветры. Влажность. Осадки. 

Практическая работа №2 «Организация наблюдений за погодой». 

Работа направлена на формирование представлений о методах исследований в физиче-

ской географии, умений вести наблюдения за погодой, отражать результаты наблюдений в ка-

лендарях погоды и объяснять необходимость таких наблюдений для жизнедеятельности чело-

века. 

Практическая работа №3 «Погода и климат. Статистические данные показателей 

погоды и климата в мире». 

Индивидуальная работа по заранее подготовленным карточкам с заданиями, выполне-

ние которой ознакомит школьников со способами описания характеристик погоды и климата 

и даст им возможность объяснить важность учета погодных и климатических данных в хозяй-

ственной деятельности человека. 

Для желающих: исследовательский проект «Влияние погоды на здоровье человека». 

С помощью данного проекта учащиеся смогут выяснить, влияют ли погодные условия 

на здоровье школьников и определить степень этого влияния. 

Познавательные игры по теме (встраиваются в занятия): 

 «Отгадай загадки» (определение понятия по признакам). 

 «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с второстепенных и за-

канчивая существенными). 

 «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего слова и 

наиболее существенного признака). 

 «Третий лишний» (классификация понятий по определённым признакам). 

Тема 3. Химические и физические изменения. 

Физические явления. Способы разделения смесей как примеры физических явлений. Хи-

мические явления (реакции). Признаки химических реакций.  

Практическая работа №4 «Разделение гетерогенной и гомогенной смесей». 

Учащиеся научатся применять на практике знания о зависимости способа очистки ве-

ществ от их свойств, о физических способах разделения смеси для выделения чистой соли; 

объяснять важность использования различных способов разделения веществ в производствен-

ных (технологических) процессах.  

Задание обучающимся после проделанной работы: предложите способы очистки воздуха 

от пыли. 

Тема 4. Строение и функции живых организмов. 

Состав, методы и роль биологии. Методы изучения живых объектов. Одноклеточные и 

многоклеточные. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Клеточное 

строение организмов. Гены и хромосомы. 

Практическая работа №5. «Наблюдение под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов». 

http://www.proshkolu.ru/user/sergeywaz/file/273215/
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Наблюдая предложенные готовые микропрепараты «одноклеточных и многоклеточных 

организмов», дети «обнаружат» различия в строении клеток одноклеточных и многоклеточ-

ных организмов, сделают рисунки клеток, занесут результаты исследований в систематизиру-

ющую таблицу, сделают выводы. 

Практическая работа №6. «Изучение хромосом различных живых организмов». 

На основе предложенных готовых микропрепаратов обучающиеся рассмотрят и сравнят 

строение хромосом различных организмов, выполнят описание различий и сделают выводы. 

Тема 5. Роль витаминов в обмене веществ и поддержании здоровья человека 

Организм человека. Обмен веществ. Витамины и их роль в обмене веществ. Здоровье 

человека. Авитаминоз и гипервитаминоз. 

Практическая работа №7. «Классификация витаминов и их содержание в продуктах 

питания». 

На основе знаний о классификации витаминов и используя предложенное текстовое за-

дание, школьники дополняют схему классификации и заполняют таблицу по функциям и ме-

стонахождению витаминов в продуктах питания. 

Тема 6. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Многообразие живых организмов и сред их обитания. Приспособление живых организ-

мов к среде обитания как необходимое условие выживания.  

Практическая работа №8. «Примеры приспособленности организмов к среде обита-

ния». 

Выполняя работу с использованием муляжей живых организмов, обучающиеся «обнару-

жат», в чем именно состоит приспособленность того или иного организма к его среде обита-

ния, перечислят различные стороны приспособленности и отметят, как именно данная сторона 

приспособленности помогает выживанию организма в данной среде обитания.  

Тема 7. Строение и состав Солнечной системы. 

Строение Солнечной системы: Солнце, большие планеты (планеты земной группы и пла-

неты-гиганты), карликовые планеты, астероиды, кометы, метеороиды.  

Практическая работа №9. «Изучение состава Солнечной системы». 

Используя инструкционные карты с практическими заданиями, обучающиеся закреп-

ляют знания и практические навыки по теме «Строение и состав Солнечной системы»: сопо-

ставляют изображения элементов Солнечной системы с их названиями и классифицируют 

объекты Солнечной системы. 

Познавательная игра «Строение Солнечной системы». 

Интерактивная игра направлена на стимулирование познавательного интереса учащихся 

к данной теме «Строение Солнечной системы», а также повторение и закрепление изученного 

материала. 

Познавательная игра «Путешествие по Солнечной системе». 

Дидактическая игра, которая направлена на повторение, обобщение, систематизацию и 

закрепление знаний учащихся о небесных телах, входящих в состав Солнечной системы. 

Тема 8. Минералы и полезные ископаемые. 

Классификация минералов. Виды полезных ископаемых и их происхождение. Роль по-

лезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека.  

Практическая работа №10. «Минералы и полезные ископаемые». 

Обучающиеся, работая с коллекцией минералов и полезных ископаемых по инструктив-

ным картам, изучают и описывают их внешний вид, делают выводы. 

Познавательная игра «Горные породы, минералы, полезные ископаемые». 
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Игра направлена на развитие исследовательских и практических навыков. На занятии 

используется исследовательская работа в группах, индивидуальная творческая работа. 

Формы занятий 

По количественному охвату обучающихся: 

 фронтальная форма; 

 микрогрупповая форма (работа в парах); 

 групповая форма (единая познавательная задача ставится перед определённой группой 

школьников); 

 индивидуальная форма. 

Используемые технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Использование игровых технологий. 

 Исследовательских и проектных технологий. 

 Современные информационные технологии 

 Технологий развития критического мышления через чтение и письмо 

 Технологии дифференцированного обучения. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология развивающего обучения. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

 познавательная игровая деятельность с самооценкой ее результативности; 

 проблемно-ценностное общение; 

 выполнение практических заданий; 

 поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 

 решение ситуационных и практикоориентированных задач; 

 проведение экспериментов. 

 

3.Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты отражают структурные компоненты естественнонаучной гра-

мотности. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 умение объяснить гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих цен-

ностей;  

 владение навыками смыслового чтения, умение работать с информацией: поиск, от-

бор, интерпретация, понимание, критическая оценка, перевод из словесной формы в знаковую 

и обратно, презентация (коммуникативный аспект). 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 формирование элементов целостной естественнонаучной картины мира;  

 овладение научным подходом к решению различных практикоориентированных за-

дач, приобретение опыта применения научных методов познания; 

 умение формулировать гипотезы, конструировать экспериментальные установки, 

проводить эксперименты, описывать и оценивать полученные результаты; 
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 умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными ре-

алиями жизни; 

формулирование научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебно-познавательных задач; 

Предметными (естественнонаучными) результатами обучающихся являются: 

 умение находить и осуществлять отбор требуемой информации о естественнонауч-

ных явлениях в различных контекстах; 

 знание, понимание, учет и преодоление экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и естественнонаучных исследова-

ний в современном мире для обеспечения безопасности жизнедеятельности и повышения ка-

чества жизни людей. 

4. Тематическое планирование  

(1 час в неделю, всего 18 часов) 

 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Структура и свойства 

вещества. 

2 Проблемно-ценностное обще-

ние; поиск и обсуждение мате-

риалов в сети Интернет; позна-

вательная игровая деятель-

ность с самооценкой ее резуль-

тативности; выполнение прак-

тических заданий: описание 

свойств веществ, объяснение 

возможностей их использова-

ния. 

Википедия https://ru.wik-

ipedia.org http://skiv.in-

strao.ru/bank-za-

daniy/estestvennon-

auchnaya-gramotnost/  

Игровое поле для урока 

«Что? Где? Когда?» 

http://www.prosh-

kolu.ru/user/sergey-

waz/file/273215/ 

2 Атмосферные измене-

ния. 

2 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации в ходе бесед, дискус-

сий, диспутов; поиск и обсуж-

дение материалов в сети Ин-

тернет; познавательная игро-

вая деятельность с самооцен-

кой ее результативности; вы-

полнение практических зада-

ний: умений вести и описы-

вать наблюдения за погодой, 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennon-

auchnaya-gramotnost/ 

 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://www.proshkolu.ru/user/sergeywaz/file/273215/
http://www.proshkolu.ru/user/sergeywaz/file/273215/
http://www.proshkolu.ru/user/sergeywaz/file/273215/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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объяснять необходимость та-

ких наблюдений. 

3 Химические и физиче-

ские изменения. 

2 Проблемно ценностное обще-

ние; поиск и обсуждение мате-

риалов в сети Интернет; позна-

вательная игровая деятель-

ность с самооценкой ее ре-

зультативности; выполнение 

практических заданий: объяс-

нение важности использова-

ния различных способов раз-

деления веществ, прогнозиро-

вание способов очистки воз-

духа от пыли; проведение экс-

периментов. 

https://fg.resh.edu.ru/func-

tionalliteracy/events  

4 Строение и функции 

живых организмов. 

2 Проблемно ценностное обще-

ние; познавательная деятель-

ность; познавательная игровая 

деятельность с самооценкой ее 

результативности; исследова-

тельская деятельность; выпол-

нение практических заданий: 

описание различий в строении 

клеток одноклеточных и мно-

гоклеточных организмов, хро-

мосом различных организмов. 

https://imc-yurga.kuz-

edu.ru/files/imc-yurga/ 

5 Роль витаминов в об-

мене веществ и под-

держании здоровья че-

ловека. 

2 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

познавательная игровая дея-

тельность с самооценкой ее 

результативности; выполнение 

практических заданий: объяс-

нение схемы классификации 

витаминов, заполнение таб-

лицы с помощью текста. 

http://center-imc.ru/wp-

content/up-

loads/2020/02/10120.pdf  

6 Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

2 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

познавательная игровая дея-

тельность с самооценкой ее 

результативности; выполнение 

практических заданий: с ис-

пользованием муляжей нахож-

http://center-imc.ru/wp-

content/up-

loads/2020/02/10120.pdf  

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
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дение и объяснение приспо-

собленности того или иного 

организма к его среде обита-

ния; решение ситуационных и 

практикоориентированных за-

дач. 

7 Строение и состав 

Солнечной системы. 

2 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

познавательная игровая дея-

тельность с самооценкой ее 

результативности; выполнение 

практических заданий: сопо-

ставление изображений эле-

ментов Солнечной системы с 

их названиями. 

http://center-imc.ru/wp-

content/up-

loads/2020/02/10120.pdf  

8 Минералы и полезные 

ископаемые. 

2 Проблемно-ценностное обще-

ние; познавательная игровая 

деятельность с самооценкой ее 

результативности; выполнение 

практических заданий: изуче-

ние и описание коллекции ми-

нералов и полезных ископае-

мых; решение ситуационных и 

практикоориентированных за-

дач. 

https://imc-yurga.kuz-

edu.ru/files/imc-yurga/ 

 Итого 18   

 

 

 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/
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6 класс 

2. Содержание курса 

 

Раздел 1: «Наука рядом» (6 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Раздел 2: «Учимся исследовать» (7 ч) 

4 Мои увлечения 

5 Растения и животные в нашей жизни 

6 Загадочные явления 

Раздел 3: «Узнаем новое и объясняем» (7 ч) 

7 Наука и технологии 

8 Мир живого 

9 Вещества которые нас окружают 

10 Мои увлечения 

Раздел 4: «Как применяют знания?» (5 ч) 

11 Наука и технологии 

12 Мир живого 

13 Вещества которые нас окружают 

14 Наше здоровье 

Раздел 5: «Знания в действии» (9 ч) 

15 Наука и технологии 

16 Вещества которые нас окружают 

17 Наше здоровье 

18 Заботимся о Земле 

Формы занятий 

По количественному охвату обучающихся: 

 фронтальная форма; 

 микрогрупповая форма (работа в парах); 

 групповая форма (единая познавательная задача ставится перед определённой группой 

школьников); 

 индивидуальная форма. 

Используемые технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Использование игровых технологий. 

 Исследовательских и проектных технологий. 

 Современные информационные технологии 

 Технологий развития критического мышления через чтение и письмо 

 Технологии дифференцированного обучения. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология развивающего обучения. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 
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 познавательная игровая деятельность с самооценкой ее результативности; 

 проблемно-ценностное общение; 

 выполнение практических заданий; 

 поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 

 решение ситуационных и практикоориентированных задач; 

 проведение экспериментов. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты отражают структурные компоненты естественнонаучной гра-

мотности. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

- умение объяснить гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни 

на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей;  

- владение навыками смыслового чтения, умение работать с информацией: поиск, отбор, 

интерпретация, понимание, критическая оценка, перевод из словесной формы в знаковую и 

обратно, презентация (коммуникативный аспект). 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

-  формирование элементов целостной естественнонаучной картины мира;  

- овладение научным подходом к решению различных практикоориентированных задач, 

приобретение опыта применения научных методов познания; 

- умение формулировать гипотезы, конструировать экспериментальные установки, про-

водить эксперименты, описывать и оценивать полученные результаты; 

- умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реа-

лиями жизни; 

- формулирование научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-познавательных задач; 

Предметными (естественнонаучными) результатами обучающихся являются: 

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

ориентированного характера; 

- умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, 

применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соот-

ветствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

- умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

- умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их со-

става и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружаю-

щую природную среду; 

- умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и 

закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
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- сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о гло-

бальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоле-

ния; 

- умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сба-

лансированного питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья; 

- умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных 

технологических процессов. 
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4. Тематическое планирование  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основное содержа-

ние 

Основные виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1: «Наука рядом» (6 ч) 

1 Мои увлечения 2 Выполнение заданий 

«Звуки музыки» и 

«Аня и ее собака» 

Использование полученных 

(из самих заданий) знаний 

для объяснения явлений. 

Проведение и/или интер-

претация экспериментов 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполненияза-

даний. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

2 Растения и жи-

вотные в нашей 

жизни 

2 Выполнение заданий 

«Чем питаются рас-

тения» и «Хищные  

птицы» 

Получение выводов на ос-

нове интерпретации данных 

(графических, числовых), 

построение рассуждений. 

Объяснение явлений с ис-

пользованием приобретен-

ных знаний. Анализ резуль-

татов экспериментов (опи-

санных или проведенных 

самостоятельно). 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. Обсуж-

дение результа-

тов выполне-

ния заданий. 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instra.oru) 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 1: учеб пособие для 

общеобразовательных организа-

ций / под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина – М.; СПб.: Про-

свещение, 2020. 

3 Загадочные яв-

ления 

2 Выполнение заданий 

«Лазерная указка и 

фонарик» и «Что та-

кое снег» 

Проведение простых иссле-

дований и анализ их резуль-

татов/ 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов ис-

следования/ 

 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru)  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Раздел 2: «Учимся исследовать» (7 ч) 

4 Мои увлечения 2 Выполнение заданий 

«Мир аквариума» и 

«Зеркальное отраже-

ние» 

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования и интерпрета-

ция результатов экспери-

ментов. 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. Обсуж-

дение результа-

тов выполне-

ния заданий. 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instra.oru) Есте-

ственно-научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Вы-

пуск 1: учеб пособие для общеоб-

разовательных организаций / под 

ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. Пен-

тина – М.; СПб.: Просвещение, 

2021. 

5 Растения и жи-

вотные в нашей 

жизни 

2 Выполнение заданий 

«Как растения пьют 

воду» и «Понаблю-

даем за тиграми» 

Проведение простых иссле-

дований и анализ их резуль-

татов. Получение выводов 

на основе интерпретации 

данных (табличных, число-

вых), построение рассужде-

ний. Выдвижение и анализ 

способов исследования во-

просов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

выполнения за-

даний. 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 1: учеб пособие для 

общеобразовательных организа-

ций / под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина – М.; СПб.: Про-

свещение, 2020. Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

6 Загадочные 

явления 

2+1р. Выполнение заданий 

«Загадка магнитов» 

и «Вода на стеклах» 

Проведение простых иссле-

дований и анализ их резуль-

татов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов ис-

следования. 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 1: учеб пособие для 

общеобразовательных организа-

ций / под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина – М.; СПб.: Про-

свещение, 2021. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

http://skiv.instra.oru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Раздел 3: «Узнаем новое и объясняем» (7 ч) 

 Наука и 

технологии 

2 Выполнение заданий 

«Луна» и «Вавилон-

ские сады» 

Объяснение процессов и 

принципов действия техно-

логий. 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

«Луна», «Вавилонские сады»: об-

разовательный ресурс издатель-

ства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) Есте-

ственно-научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Вы-

пуск 2: учеб пособие для общеоб-

разовательных организаций / под 

ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. Пен-

тина – М.; СПб.: Просвещение, 

2021. 

 Мир живого 2 Выполнение заданий 

«Зеленые водо-

росли» и «Трава Ге-

ракла 

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования и интерпрета-

ция результатов экспери-

ментов. 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (Российская элек-

тронная школа) 

(https://fg.resh.edu.ru)  

 Вещества, кото-

рые нас окру-

жают 

1 Выполнение задания 

«Заросший пруд» 

Проведение простых иссле-

дований и анализ их резуль-

татов. Получение выводов 

на основе интерпретации 

данных (табличных, число-

вых), построение рассужде-

ний. Выдвижение и анализ 

способов исследования во-

просов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

исследования. 

«Заросший пруд»: образователь-

ный ресурс издательства «Про-

свещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) Есте-

ственно-научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Вы-

пуск 2: учеб пособие для общеоб-

разовательных организаций / под 

https://media.prosv.ru/func/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/func/
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ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. Пен-

тина – М.; СПб.: Просвещение, 

2021. 

 Мои увлечения 2 Выполнение заданий 

«Мячи» и «Антиграв 

и хватка осьминога» 

Проведение простых иссле-

дований и анализ их резуль-

татов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

исследования. 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 1: учеб пособие для 

общеобразовательных организа-

ций / под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина – М.; СПб.: Про-

свещение, 2020. 

Раздел 4: «Как применяют знания?» (5 ч) 

 Наука и техно-

логии 

2 Выполнение заданий 

«Поехали на водо-

роде» и «На всех па-

русах» 

Объяснение принципов 

действия технологий. Вы-

движение идей по исполь-

зованию знаний для разра-

ботки и совершенствования 

технологий. 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

«Поехали на водороде»: образо-

вательный ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2: учеб пособие для 

общеобразовательных организа-

ций / под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина – М.; СПб.: Про-

свещение, 2021. 

 Мир живого 1 Выполнение задания 

«Что вы знаете о 

клонах?» 

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования и интерпрета-

ция результатов экспери-

ментов. 

Работа индиви-

дуально или в 

парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Естественно-научная грамот-

ность. Сборник эталонных зада-

ний. Выпуск 2: учеб пособие для 

общеобразовательных организа-

ций / под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина – М.; СПб.: Про-

свещение, 2021. 



 Материально-техническое обеспечение 

Оборудование для проведения практических работ и учебных экспериментов 

- Компьютер с мультимедийным проектором. 

- Интерактивная доска с мультимедийным сопровождением. 

 -Микроскопы.Готовые микропрепараты. 

- Муляжи различных живых организмов. 

- Коллекция минералов и полезных ископаемых. 

- Набор юного химика (воронка, мензурки, штатив, колба, измерительный цилиндр, спиртовая 

горелка, чашки Петри). 

- Раздаточные материалы к практическим работам. 

 

Интернет-ресурсы 

 Институт стратегии развития образования. Банк заданий. (http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ ) 

 Российская электронная школа. (https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events ) 

  Открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности (VII – X 

классы). (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti ). 

  Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий для 

оценки естественно-научной грамотности (VII-IX классы). (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti ). 

 Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественно-науч-

ной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению задач. (http://center-

imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf )  

 ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ. (https://imc-yurga.kuz-

edu.ru/files/imc-yurga/) 

Етриванова Е.В., «Комплекс учебных заданий по формированию и развитию естественно-

научной грамотности. (http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств  

по курсу внеурочной деятельности «Естественно-научная грамотность»» для5 6 клас-

сов 

 

Система оценивания внеурочной деятельности «Естественно-научная грамотноть» 

предусматривает по завершению изучения курса в 5 и в 6 классах диагностическую работу. 

Критерии оценивания заданий диагностической работы и нормы оценивания прописаны в спе-

цификации к работе. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Курс внеурочной деятельности «Наглядная геометрия», 6 класс 

 

Класс 
Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

5.   Контрольная диагностическая работа  

6.   Контрольная диагностическая работа 

 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/
https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-yurga/
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
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Рабочая программа кружка «Юный эколог» 

5 класс 

 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности естественнонаучной направленно-

сти «Юный эколог» для обучающихся 5-х классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Программа рассчитана на 18 часов с проведением занятий 1 раз в неделю. Курс реализу-

ется в общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятельности. Тематика задач и зада-

ний отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные естественнонаучные факты, способные дать простор воображению. 

Актуальность программы 

Внеурочный курс «Юный эколог» развивает представления о целостности природных 

комплексов родного края, их динамики и путях рационального использования, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваи-

вать и применять в жизненных ситуациях. Экологические знания обеспечивают понима-

ние обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, заклады-

вает основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

В современных условиях практическое владение экологией приобретает очень важное зна-

чение для специалистов различных областей науки, техники, культуры. В связи с новыми по-

литическими, социально-экономическими и культурными реалиями в России и во всем мире 

потребовалось расширение функций экологии как учебного предмета, а именно – как совокуп-

ность практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечи-

вающего его развитие. Эта цель согласуется с задачами общего воспитания личности, способ-

ной жить в гармонии с окружающей средой.    

Цели программы:  

• формирование у обучающихся экологического понятия о целостности природных ком-

плексов родного края, их динамики и путях рационального использования;  

• стимулирование творческой активности ребенка, развитие индивидуальных задатков и 

способностей, создание условий для самореализации обучающихся   в процессе природо-

охранной и исследовательской деятельности. 

• формирование умений объяснять роль экологии в практической деятельности лю-

дей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия дея-

тельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды. 

• формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления, способ-

ствующих становлению нравственно-экологической позиции и экологической компетентно-

сти личности обучающегося 

• целенаправленное формирование общих биологических и экологических понятий че-

рез установление общих признаков жизни: вырастить «главные ветви» знаний, а затем идти к 

более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям». 

Задачи: 

 сформировать умение описывать и объяснять естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений в происходящих явлениях; 

 способствовать усвоению знаний о биологических сообществах населяющих нашу пла-

нету; 

 развивать умения обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
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деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности обу-

чающихся в процессе обучения; 

 воспитать ответственное отношение к природе и способствовать взаимодействию обу-

чающихся с объектами природной среды; 

 способствовать решению экологических проблем локального значения посредством 

практико-ориентированной деятельности по защите окружающей среды 

 способствовать использованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики забо-

леваний, правил поведения в природе. 

 способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний по естествен-

нонаучным дисциплинам; 

 сформировать способность понимать, использовать, оценивать тексты естественнона-

учной направленности, проводить рассуждения по их содержанию и заниматься чтением та-

ких текстов для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни общества. 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и 

методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и 

отношения ребёнка, а также развития творческих качеств личности. Достижению результатов 

обучения в особенности способствует применение системно-структурного подхода, как необ-

ходимого условия развивающего обучения, который подразумевает использование эффектив-

ных педагогических технологий таких как личностно-ориентированное обучение, технология 

критического мышления, ИКТ-технологии, методы экологического тренинга, проектные тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, которые способствуют формированию УУД. 

Режим занятий – программа рассчитана на 18 часов во втором учебного года (1 раз в 

неделю). Время проведения занятия – 40 мин.  

 

2. Содержание курса 

1. Введение. (1 час) 

Что изучает наука экология. История развития экологии как науки. 

2. Организмы и среда обитания. (4 часа) 

Среды обитания на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организм как среда 

обитания. Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Соот-

ветствие между организмами и их средой обитания.  

Экскурсия: «Живой организм, его среда обитания и условия существования». (Экскур-

сия проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым организмом и его средой 

обитания: парк, лес, луг, пришкольный участок) 

3. Экологические взаимоотношения организмов. (2 часа) 

Взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, паразитизм, сим-

биоз, комменсализм. 
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4. Экология сообществ. (4 часа) 

Понятие о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе. Структура сообщества: простран-

ственная, видовая. Компоненты экосистемы: биогенные элементы, продуценты, консументы, 

редуценты. Поток энергии и круговорот веществ в сообществе. Цепи и сети питания. Смена 

сообществ. 

Практическая работа №1: «Составление цепей питания». 

5. Разнообразие экосистем. (5 часов) 

Виды экосистем в зависимости от происхождения: естественные и искусственные эко-

системы. Типы экосистем: водные, наземные. Лесные экосистемы: дождевые тропические 

леса, лиственные леса, смешанные леса, тайга. Пустынная экосистема. Экосистема луга: са-

ванна, прерия, степные луга. Тундра. Горные экосистемы. Водные экосистемы: морские и 

пресноводные. Искусственные экосистемы (агроценозы): поле, сад, пруд. 

Практическая работа №2: «Знакомство с экосистемами своей местности». 

6. Влияние человека на экосистемы. (2 часа) 

Влияние человека на окружающую среду. Экологические проблемы. Загрязнение водо-

емов. Загрязнение почвы, свалки. Загрязнение атмосферы. Сокращение биологического раз-

нообразия. 

Практическая работа №3: «Красная книга моей местности». 

 

Формы занятий 

По количественному охвату обучающихся: 

 фронтальная форма; 

 микрогрупповая форма (работа в парах); 

 групповая форма (единая познавательная задача ставится перед определённой группой 

школьников); 

 индивидуальная форма. 

Используемые технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Использование игровых технологий. 

 Исследовательских и проектных технологий. 

 Современные информационные технологии 

 Технологий развития критического мышления через чтение и письмо 

 Технологии дифференцированного обучения. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология развивающего обучения. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

 познавательная игровая деятельность с самооценкой ее результативности; 

 проблемно-ценностное общение; 

 выполнение практических заданий; 

 поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 

 решение ситуационных и практикоориентированных задач; 

 проведение экспериментов. 
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3. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Освоение данного курса на уровне основного общего образования должно обеспе-

чивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 умение объяснить гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих цен-

ностей;  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 формирование элементов целостной естественнонаучной картины мира;  

 овладение научным подходом к решению различных практикоориентированных за-

дач, приобретение опыта применения научных методов познания; 

 умение формулировать гипотезы, конструировать экспериментальные установки, 

проводить эксперименты, описывать и оценивать полученные результаты; 

 умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными ре-

алиями жизни; 

 формулирование научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебно-познавательных задач; 

 владение навыками смыслового чтения, умение работать с информацией: поиск, от-

бор, интерпретация, понимание, критическая оценка, перевод из словесной формы в знаковую 

и обратно, презентация (коммуникативный аспект). 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 умение находить и осуществлять отбор требуемой информации о естественнонауч-

ных явлениях в различных контекстах; 

 знание, понимание, учет и преодоление экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и естественнонаучных исследова-

ний в современном мире для обеспечения безопасности жизнедеятельности и повышения ка-

чества жизни людей. 
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4. Тематическое планирование (1 час в неделю, всего 18 часов) 

 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1 Введение. 1 Проблемно-ценностное обще-

ние; поиск и обсуждение ма-

териалов в сети Интернет; по-

знавательная деятельность с 

самооценкой ее результатив-

ности. 

Википедия https://ru.wikipedia.org; 

Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru; 

Российская электронная школа. 

(https://fg.resh.edu.ru/functionallitera

cy/events); 

Интерактивные ЦОР 

http://fcior.edu.ru; http://school-col-

lection.edu.ru  

http://www.aseko.org/ 

(На сайте представлены русско-

язычные ресурсы по экологиче-

скому образованию, образованию 

для решения экологических про-

блем, образованию для устойчивого 

развития). 

http://www.ecosafe.nw.ru/  

(Учебный сайт по теме охраны 

окружающей среды). 

http://shcol778.narod.ru/ (На сайте 

московской школы N 778 представ-

ленны дистанционные уроки, ин-

формация о школе, работы уча-

щихся и учителей. "Копилка" опыта 

педагогов в сфере экологического 

образования и воспитания). 

http://www.edu.yar.ru/rus-

sian/misc/eco_page/bank/index.html  

(Ресурс содержит систематизиро-

ванные материалы, подготовлен-

ные учреждениями экологического 

образования Ярославской области: 

информационные страницы, 

научно-педагогическую и практи-

ческую информацию, гипертексто-

вые учебники др.). 

http://www.aseko.spb.ru/index.htm  

(Ресурс, посвященный развитию 

экологического образования и кон-

цепции "устойчивого развития" в 

России). 

http://www.biodat.ru/ 

2 Организмы и 

среда обитания. 

4 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации в ходе бесед, дискус-

сий, диспутов; поиск и об-

суждение материалов в сети 

Интернет; познавательная де-

ятельность с самооценкой ее 

результативности; выполне-

ние практических заданий: 

умений вести и описывать 

наблюдения за любым живым 

организмом и его средой оби-

тания на пришкольном 

участке. 

3 Экологические 

взаимоотношени

я организмов. 

2 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации в ходе бесед, дискус-

сий, диспутов; проблемно 

ценностное общение; поиск и 

обсуждение материалов в 

сети Интернет; познаватель-

ная игровая деятельность с 

самооценкой ее результатив-

ности. 

4 Экология 

сообществ. 

4 Проблемно ценностное обще-

ние; познавательная деятель-

ность; познавательная игро-

вая деятельность с самооцен-

кой ее результативности; ис-

следовательская деятель-

ность; выполнение практиче-

ских заданий: составление и 

описание различных цепей и 

сетей питания. 

5 Разнообразие 

экосистем. 

5 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации с помощью вопросов 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.aseko.org/
http://www.ecosafe.nw.ru/
http://shcol778.narod.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html
http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html
http://www.aseko.spb.ru/index.htm
http://www.biodat.ru/
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(беседа, дискуссия, диспут); 

познавательная игровая дея-

тельность с самооценкой ее 

результативности; выполне-

ние практических заданий: 

знакомство и описание экоси-

стем своей местности. 

BioDat - это портал в Интернете, со-

зданный Проектом ГЭФ ""Сохране-

ние биоразнообразия"", для инфор-

мационной кооперации в сфере 

охраны живой природы России).  

http://www.ecoanalysis.orc.ru 

(Сборник ресурсов. Анализы воды 

и почвы. Редкие экологические ста-

тьи и ссылки, карты загрязнения). 

ttp://www.ecolife.org.ua  

(Данные по экологии, природополь-

зованию и охране окружающей 

среды, книги, журналы и статьи, 

экологическое законодательство, 

база данных по фондам, рефераты 

по экологии, ссылки). 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-

2.html 

(Путеводитель по экологическим 

ресурсам "Зеленый шлюз"). 

http://oopt.info/ 

(Особо охраняемые природные тер-

ритории России). 

http://list.priroda.ru 

(Каталог Интернет-сайтов о при-

родных ресурсах и экологии).  

http://ecoportal.ru/ 

(ECOportal.ru Всероссийский эко-

логический портал ) 

6 Влияние 

человека на 

экосистемы. 

2 Самостоятельное чтение и об-

суждение полученной инфор-

мации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

познавательная игровая дея-

тельность с самооценкой ее 

результативности; выполне-

ние практических заданий: 

знакомство с Красной книгой 

своей местности. 

 Итого 18   

 

 

5. Условия реализации программы 

5.1. Оборудование для проведения практических работ и учебных экспериментов 

- Компьютер с мультимедийным проектором. 

- Интерактивная доска с мультимедийным сопровождением. 

- видео и аудио материалы; 

- мультимедийные пособия; 

- наглядные пособия, коллекции, гербарии, влажные препараты; 

- муляжи различных живых организмов разных экологических ниш; 

- раздаточные материалы к практическим работам. 

 

Интернет-ресурсы 

 Российская электронная школа. (https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events ) 

  Википедия https://ru.wikipedia.org   

 Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru   

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru    

http://www.ecoanalysis.orc.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://oopt.info/
http://oopt.info/
http://oopt.info/
http://list.priroda.ru/
http://ecoportal.ru/
http://ecoportal.ru/
http://ecoportal.ru/
http://ecoportal.ru/
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://ru.wikipedia.org/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Рабочая программа кружка «МИНИ-ФУТБОЛ», 6 класс (34 часа) 

 

1. Пояснительная   записка 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Программа 

направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья школьников, в основу, 

которой положены современные культурологический, системно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы, здоровьесберегающие, информационно - 

коммуникативные и игровые технологии. Весь учебный материал программы распределён в 

соответствии с возрастным принципом комплектования группы секции по футболу и 

рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Программа  внеурочной деятельности по футболу носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на более качественный уровень 

освоения навыков и умений игры в футбол. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА «МИНИ-ФУТБОЛ» 

Программа актуальна, так как футбол – это популярная и массовая спортивная игра. Во–

первых, это прекрасное зрелище. Во-вторых, футбол дарит нам радость движения, общение с 

друзьями, острое соперничество. И не только в этом заключается прелесть этого вида спорта. 

Футбол способствует физическому развитию и укреплению здоровья широких слоев 

населения. Совершенствованию физических качеств, воспитанию таких важных черт 

характера, как морально-волевые качества, дисциплинированность, выдержку и 

самообладание целеустремленность. А это, безусловно, очень важно. Человек, обладающий 

такими качествами, способен принести большую пользу обществу. Поскольку в футбол 

играют в самых различных климатических и метеорологических условиях, эта игра 

способствует закаливанию и повышению сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. 

Продолжительность занятия – 40 минут в 6-х классах:(один раз в неделю). 

Образовательная направленность, в рамках которой реализуется программа – спортивно-

оздоровительная.  

         

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КРУЖКА «МИНИ-ФУТБОЛ 
Цель кружка - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране-

ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного от-

дыха и организация здорового образа жизни личности. В рамках реализации этой цели про-

грамма кружка «Мини-футбол» будет способствовать решению следующих задач: 

1. Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями фут-

бола и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ ин-

дивидуального образа жизни; 

2. Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллек-

тивном взаимодействии средствами и методами спортивно-рекреационной деятельности; 

3. Создание представлений об индивидуальных психосоматических и психосоциаль-

ных особенностях, адаптационных свойствах организма и способа их совершенствования в 

целях укрепления здоровья, поддержки оптимального функционального состояния; 
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4. Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены физкуль-

турной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

5. Формирование практических умений в организации самостоятельных форм занятий 

футболом с различной функциональной и социально ориентированной направленностью. 

 

Основные направления и содержание деятельности в спортивно-оздоровительных 

группах, занятия футболом являются: интерес, желание заниматься и достигать хороших ре-

зультатов. 

В содержании учебной деятельности принято рассматривать следующие виды подготовки: 

- физическая; 

- теоретическая; 

- технико-тактическая 

- морально-волевая (психологическая); 

- игровая (соревновательная); 

- судейская практика. 

 

МЕСТО КРУЖКА «МИНИ-ФУТБОЛ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Внеурочная деятельность  организуется в соответствии с требованиями ФГОС – 21 

основного общего образования и ФОП  основного общего образования по спортивно-

оздоровительному направлению развития личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Программа раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами внеурочной деятельности в соответствии с целями общей 

физической подготовки, которые определены стандартом. 

Общий объём часов, отведённых на изучение занятия по внеурочной деятельности 

«Мини-футбол» (спортивно-оздоровительной направленности) в основной школе составляет 

34 часов (один час в неделю в 6-х классах). Занятия проводятся в виде тренировочных занятий, 

продолжительность занятия 40 минут. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные, метапредметные и 

предметные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования.  

Содержание учебного кружка «МИНИ-ФУТБОЛ» и его планируемые результаты содер-

жат материал учебного курса «Физическая культура, 5-9 кл.» в части: 

6 класс (34 ч): 

- Раздел1. Знания о физической культуре (2 часа); 

- Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2часа) 

- Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

внесено содержание из рабочей программы «Физическая культура» в  количестве 34 часа в 

каждом классе: 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА «МИНИ-ФУТБОЛ» 

6 класс (34 часов) 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3ч) 

История физической культуры (1ч). История зарождения Мини-футбола в мире, СССР 

и России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов – футболистов на междуна-

родной арене. 

Базовые понятия физической культуры (1 ч) 

Основные термины и понятия в мини-футболе. Физическая подготовка футболиста, 

направленное развитие физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
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занятий по развитию физических качеств в мини-футболе. Спортивная подготовка. Мини-фут-

бол и его применение в адаптивной физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Значение занятий мини-футболом в формировании здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек.  

Физическая культура человека (1ч.). Правила и техника безопасности на занятиях по 

«Мини-футболу». Влияние занятий, в первую очередь, это нормы ведения ЗОЖ на формиро-

вание положительных качеств личности. Основы планирования тренировочных занятий в 

«Мини-футболе», их структура и содержание. Правила оказания доврачебной помощи во 

время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2ч) 

Организация и проведение занятий физической культурой (1ч.) 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств в 

мини-футболе. Подводящие и подготовительные упражнения в мини-футболе необходимые для 

освоения двигательных действий. Проведение самостоятельных занятий прикладной физиче-

ской подготовкой. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за режимом 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. Организация досуга посред-

ством игры в мини-футбол. 

Оценка эффективности занятий физической культурой (1ч.). Оценка эффективности за-

нятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Правила самостоятельного тестирова-

ния физических качеств в мини-футболе. Оценка основных технических приемов игры.  Спо-

собы выявления и устранения ошибок в мини-футболе. Измерение резервов организма и со-

стояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (29 ч) 

Основные технические приемы (2ч): ведение мяча на малой скорости; остановка мяча 

на месте и в движении; передача мяча на месте и в движении.  

Тактическая игра (2ч.): оценивание обстановки и принятие решения до получения мяча 

или в момент его приема.  

Упражнения специальной технической подготовки (25ч.): 

           Способы ведения мяча, остановки, поворотов, и стоек (2ч.). Закрепление техники вла-

дения мячом и развитие координационных способностей. Закрепление техники перемещений, 

владения мячом. Овладение техникой ударов по воротам. Освоение ударов по мячу и остано-

вок мяча. Освоение тактики игры 

Удары по мячу (3ч.). Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. Взаимодействие со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблю-

дая правила безопасности. Резаные удары внешней и внутренней частями подъема по летя-

щему мячу. Удар «подсечка» (носком). Переводы мяча стопой и грудью. Удары на точность, 

силу и дальность. Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка 

и в прыжке с поворотом до 180°. Удары в прыжке с падением.  

Остановка мяча (2ч.). Ведение мяча изученными способами, выполняя рывки и об-

водку. Ложные движения (финты). Имитируя желание овладеть мячом, катящимся навстречу 

или сбоку, неожиданно пропустить мяч между ног или сбоку (для партнера). Перенести пра-

вую ногу через мяч влево и, наклоняя туловище влево, послать мяч внутренней частью подъ-

ема левой ноги слева от соперника, обежать его справа и продолжить ведение мяча (финт 

Месхи). Выполнение двух следующих один за другим финтов (если первый финт противник 

сумел разгадать). Отбор мяча в «полушпагате», «шпагате» и подкате. 

Вбрасывание мяча (1ч.). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шага.  Вбра-

сывание мяча с разбега.  
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Техника игры вратаря (2ч.). Отбивание мяча кулаком в прыжке на   выходе из во-

рот.   Действия вратаря против вышедшего с мячом противника. 

Техника игры в нападении (3ч.). Смена флангов атаки путем точной длинной передачи 

мяча на свободный от игроков соперника фланг (со своевременным подключением партнера). 

Взаимодействие при развитии атак вблизи ворот противника и завершении атаки ударом по 

воротам.  Комбинации с переменой мест в защите. Игра центральных защитников по зонному 

принципу. Создание численного превосходства в обороне. 

 Тактика вратаря (2ч.).  

Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и на перехвате. Руковод-

ство игрой партнеров по обороне. Ввод мяча в игру. Организация контратаки. Инструкторская 

и судейская практика. 

Правила игры (10ч). Игра по правилам (соревнования). Подвижные и спортивные игры. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ «МИНИ-ФУТБОЛ» 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного материала по «Мини-

футболу». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия футболом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпий-

цев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнова-

ний, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движе-

ния;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодей-

ствия при организации, планировании и проведении занятий в соответствии с частными зада-

чами по футболу, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения занятий по фут-

болу, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время занятий по футболу; стремление к физическому со-

вершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в  из-

бранном виде спорта; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимо-

сти в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению ор-

ганизма после значительных умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий по футболу, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спор-

тивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы-

полнении учебных заданий, игровой и соревновательной деятельности;  
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повышение компетентности в организации самостоятельных занятий, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах на спортивной трени-

ровки. 

1. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос-

сийской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

- формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выпол-

нению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

- сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

- понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и между-

народной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

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

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

и здоровью окружающих; 

- формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

- понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведе-

ния в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
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- формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорож-

ное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

- установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснован-

ные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде;  

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и сред-

ства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхатель-

ные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях. 

8. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качествен-

ных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении зна-

ний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе кружка «Мини-футбола», знания в единстве с программным материалом других образо-

вательных дисциплин потребуются в повседневной жизни обучающихся. 

Универсальные познавательные действия: 

анализировать влияние занятий по футболу на воспитание положительных качеств лич-

ности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и вы-

являть причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упраж-

нений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических ка-

честв, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физи-

ческого упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятель-

ных занятий по футболу; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на откры-

тых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Базовые исследовательские действия: 

- выдвигать гипотезы об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение, точку зрения; 

- проводить (принимать участие) по самостоятельно составленному плану опыт, неслож-

ный эксперимент, небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления) по 

установлению особенностей объекта изучения (явления), устанавливать причинно-следствен-

ные связи и зависимости объектов (явлений) между собой; 

- обобщать, анализировать и оценивать на применимость и достоверность получаемую в 

ходе исследования (эксперимента) информацию;  

- самостоятельно формулировать обобщения и обоснованные выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 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 информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об об-

разцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоя-

тельных занятий физической и технической подготовкой;  
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вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан-

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых пра-

вил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и эле-

менты движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последователь-

ность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражне-

ний другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной учебной задачи (проблемы), обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной дея-

тельности и коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли и понимать 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия) , прини-

мать правила учебного взаимодействия, распределять задачи между членами команды, участ-

вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), 

обсуждать процесс и результат совместной работы, выделять общую точку зрения, договари-

ваться о результатах, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, подчиняться, выполнять поручения; 

- определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, выполнять свою часть работы, достигать качественного резуль-

тата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды, 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным (самостоятельно сфор-

мулированным) участниками группы критериям, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние орга-

низма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональ-

ных проб;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро-

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправле-

ние;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимо-

действуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится 

к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зави-

симости от характера и признаков полученной травмы. 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуа-

циях; 
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- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоя-

тельно составлять алгоритм (часть алгоритма) решения задачи, выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность (адаптировать решение) на основе но-

вых (меняющихся) обстоятельств; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других, не под-

даваться эмоциям других, выявлять и анализировать причины эмоций;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регу-

лировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

- принимать себя и других, не осуждая;  

- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготов-

кой;  

готовить места занятий по футболу в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них ком-

плексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мы-

шечного утомления в режиме учебной деятельности;  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в само-

стоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей вынос-

ливости;  

выполнять правила и демонстрировать технические и тактические действия в игре по 

футболу:  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с  ускорением в разных направ-

лениях; удар по катящемуся -мячу с разбега; использование разученных технических действий 

в условиях игровой деятельности);  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

6 класс. 34 часов. 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Знания о 

физичес

кой 

культуре 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.История 

физической 

культуры 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывают история развития 

Мини-футбола, и его роль в со-

временном обществе,  раскры-

вают содержание и правила со-

ревнований.  

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского народа в 

древности и в Средние века, с 

современными упражнениями.  

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в 

России.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7435/main/263205/ 

 

 

1 Гражданское воспитание. 

2. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

3. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья 

4. Экологическое воспитание. 

1.2. Базовые 

понятия 

физической 

культуры 

Анализируют положения 

Федерального закона «О 

физической культуре и спорте».  

Объясняют причины включе-

ния упражнений из базовых ви-

дов спорта в школьную про-

грамму по физической культуре. 

Раскрывают понятие здоро-

вого образа жизни, выделяют 

его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Раскры-

вают понятия всестороннего и 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7435/main/263205/ 

 

1. Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности. 

2. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстетиче-

ское воспитание). 

3. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

4. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья 

5. Экологическое воспитание. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
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1 

гармоничного развития лично-

сти, спортивной подготовки. 

Определяют назначение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в 

режиме дня. 

1.3.Физическая 

культура 

человека 

Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня.  

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями 

оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие 

всех систем организма, на его 

рост и развитие. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7439/main/263019/ 

 

1. Гражданское воспитание. 

2. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

3. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/
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2.  

Способы 

двигател

ьной 

(физкул

ьтурной)  

деятельн

ости 

 

 

2 

 

2.1. 

Организация и 

проведение 

занятий 

физической 

культурой 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют и выполняют  

индивидуальные комплексы для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. 

Оборудуют с помощью 

родителей место для 

самостоятельных занятий   по 

мини-футболу и приобретают 

спортивный инвентарь.  

Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  

Выполняют упражнения 

для формирования правильной 

осанки и ее коррекции. Плани-

рование занятий по мини-фут-

болу.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7446/main/314154/ 

 

1. Гражданское воспитание. 

2. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

3. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья 

4. Трудовое воспитание и про-

фессиональное самоопределе-

ние 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/main/314154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/main/314154/
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2.2.Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

 

 

1 

Выполняют самонаблюдение и 

самоконтроль на занятиях по 

мини-футболу. 

Измеряют пульс до, вовремя и 

после занятий физическими 

упражнениями. Овладевают 

ведением дневника 

самонаблюдения. 

 Следят за динамикой 

физического развития и 

физической подготовленности.  

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7437/main/314094/ 

1. Гражданское воспитание. 

2. Приобщение детей к куль-

турному наследию 

3. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

4. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья 

5. Трудовое воспитание и про-

фессиональное самоопределе-

ние 

3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова-

ние 

 

29 

 

3.1. Основные 

технические 

приемы 

 

 

2  

Выполняют комплексы 

физических упражнений для 

физкультуминуток, по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки, на развитие 

физических качеств, комплексы 

дыхательных упражнений, 

гимнастику для глаз. 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6056/main/ 

1. Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности. 

2. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстетиче-

ское воспитание). 

3. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

4. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья. 

3.2Тактическая 

игра 

2  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3466/main/ 

1. Гражданское воспитание. 

2. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстетиче-

ское воспитание). 
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3. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

 

3.3 Упражнения 

специальной 

технической 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Изучают историю и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов.  

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий по 

футболу.  

Выполнение видов испыта-

ний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссий-

ским физкультурно-спортив-

ным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Описывают технику 

акробатических упражнений.  

Описывают технику 

упражнений на гимнастических 

брусьях, технику опорных 

прыжков.  

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Используют разученные 

гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

 1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности. 

3. Духовно нравственное вос-

питание детей на основе рос-

сийских традиционных ценно-

стей 

4. Приобщение детей к куль-

турному наследию (эстетиче-

ское воспитание). 

5. Популяризация научных 

знаний среди детей. 

6. Физическое воспитание и 

формирование культуры здо-

ровья 

7. Трудовое воспитание и про-

фессиональное 

8. Экологическое воспитание. 

3.3.1. Cпособы 

ведения мяча, 

остановки, 

поворотов, и 

стоек 

 

2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6227/main/225346/ 

3.3. 2 Удары по 

мячу 

3 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6110/main/ 

3.3.3 Остановка 

мяча 

2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6227/main/225346/ 
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3.3.4 

Вбрасывание  мя

ча  

1 способностей, силовых 

способностей, силовой 

выносливости, скоростно-

силовых способностей, 

гибкости.  

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей.  

Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности.  

Применяют упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

Соблюдают правила 

соревнований. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3455/main/ 

3.3.5 Техника 

игры вратаря  

2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2687/main/ 

3.3.6 Техника 

игры в 

нападении  

 

3 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7159/main/ 

3.3.7 Тактика 

вратаря 

2 РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2687/main/ 

3.3.8 Правила 

игры 

10 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7460/main/262705/ 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Большое значение в футболе имеет рациональное построение тренировок, соблюде-

ние принципа постепенности в овладении технико-тактическими приемами, строгая регламен-

тация физических нагрузок, индивидуальный подход к занимающимся. 

Важную роль в системе профилактических мероприятий играет полноценная раз-

минка как средство подготовки занимающихся футболом к предстоящим занятиям или сорев-

нованиям, а также воспитание у футболистов чувства уважения к сопернику и понимания 

необходимости соблюдения правил корректного стиля игры. 

Одежда футболистов должна соответствовать особенностям игры и метеорологиче-

ским условиям. Обычная спортивная форма для игры в футбол – футболка, трусы, трениро-

вочный костюм, бутсы (кеды). Желательно обувь надевать на шерстяные носки или на две 

пары тонких. Зашнуровывать спортивную обувь нужно не до конца, чтобы легче было сгибать 

ногу в голеностопном суставе. Гетры лучше подвязывать широкой резинкой. 

Техника футбола представляет собой совокупность специальных приемов, использу-

емых в игре в различных сочетаниях для достижения поставленной цели. Технические приемы 

– это средство ведения игры. Они весьма разнообразны. В процессе игры футболисту прихо-

дится выполнять как сложнокоординационные (удары по мячу головой в падении, удары через 

себя в падении, удары с лета и т.д.), так и простейшие приемы с мячом (остановка мяча ногами 

и туловищем, удары по мячу ногами, ведение мяча, вбрасывание и т.д.). Если такие элементы 

техники футбола, как удары по мячу ногой и остановка мяча, а также ведение в простейшей 

форме освоены, то занимающиеся уже могут приступить к игре в футбол. Все приемы техники 

рекомендуется выполнять на месте, а потом в движении. Вначале учатся выполнять приемы 

более «удобной» ногой. В процессе занятий при освоении простейших технических приемов 

необходимо стремиться выполнять их в сочетании. Параллельно с овладением техническими 

приемами игры необходимо добиваться тактической их реализации. Желательно, чтобы каж-

дое занятие заканчивалось игрой в двое ворот. Тем самым занимающиеся опробуют изученные 

технические приемы и действия в единоборстве с соперником. 

При игре один на один быстро наступает утомление. Чтобы этого не было, целесо-

образно периодически делать паузы по две – три минуты, во время которых можно передавать 

мяч друг другу, выполнять удары по мячу. 

Продолжительность игры зависит от количества играющих. Чем больше игроков в 

командах, тем дольше продолжается игра. При малом количестве игроков рекомендуется иг-

рать в двое ворот примерно 30-40 минут. 

 

ИГРОВАЯ ПОДГОТОВКА (подвижные игры) 

подвижные игры по преимущественному проявлению физических качеств. 

Преимущественное 

 проявление качеств 

Средства развития физических качеств  

(подвижные игры и эстафеты) 

Быстрота Октябрята. Два мороза. К своим флажкам. Салки с выручалкой. 

Пустое место. Линейная эстафета. День и ночь. Белые медведи. 

Вызов номеров. Бегуны и др. 

Скоростно-силовые Веревочка  под  ногами.  Волк  во  рву.  Зайцы  в огороде. Лиса 

и куры. Прыжки в длину и высоту. Прыжок  за  прыжком.  Па-

рашютисты.  Не  оступись. Метко  в  цель.  Подвижная  цель.  

Попади  в  мяч. Снайперы.  Охотники  и  утки.  Кто  дальше  

бросит. 

Выносливость Не давай мяч водящему. Салки простые. Салки по кругу.  

Встречная  эстафета.  Команда  быстроногих. Мяч ловцу. Гонки 

с выбыванием. 
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Сила Тяни в круг. Бой петухов. Выталкивание изкруга. Перетягива-

ние в парах. Перетягивание каната. Бег раков. Эстафета с 

набивными мячами. 

Ловкость Прыгуны и ползуны. Кувырок с мячом. Навстречу удочке. Эста-

фета с лазанием и перелазанием. Бег пингвинов. Эстафета с пре-

пятствий. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Ручной мяч (гандбол), баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И СФП 

Вид контрольных испытаний и нормативы для оценки их выполнения представлены в 

таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1. Комплекс контрольных испытаний и нормативов, 

определяющий уровень физической подготовленности 
 

№ Виды испытания 11 12 

  лет лет 

1 Бег 30 м(сек) 5,3 5,0 

    

2 Бег 300 м(сек) 59,0 57,0 

    

3 Прыжок в длину с/м(см) 162 180 

    

    

 

Таблица 2. 

Комплекс контрольных испытаний и нормативов, определяющий уровень 

специальной физической подготовленности 
 

№ Виды 11 12 

 испытания лет лет 

1 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 6,5 6,3 

    

2 

Удар ногой по мячу на дальность 

 35 45 

    

3 Жонглирование мячом (количество ударов) 8 10 

    

4 Удар по мячу ногой на точность(число попаданий) 4 5 

    

5 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам (сек) 11,5 11,0 

    

6 Бросок мяча рукой на дальность 9 13 
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Условия выполнения упражнений: 

1. Бег на 30м, 300м  и прыжок в длину с места выполняется по по правилам 

соревнований по лёгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 

 2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), 

мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трёх касаний, не считая 

остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок оставит мяч 

за линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за 

мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и количество касаний 

мяча, а судья на финише – время.  

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой 

любым способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полёта мяча производится от 

места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по три 

попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат 

определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 

 4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой 

подъёма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой 

последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд.  

5. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым 

способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м. (подростки 10-12 

лет – с расстояния 11 м.). Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по 

вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий. 

 6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 

м. от линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки (первая 

стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 м. ещё три 

стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с 

момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, 

упражнение не засчитывается. Из трёх попыток засчитывается лучший результат.  

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по 

коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается 

лучший результат. из трёх попыток. 8. Выполнение контрольных упражнений проводится в 

форме соревнований, результаты их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех 

занимающихся. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Читаем, решаем, живем. Математическая грамотность»  

7класс 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования на основе Учебно-методического пособия для 

учителя «Реализация курса «Читаем, решаем, живём, 7 класс»» ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, 2023г. 

Содержание курса 

Рациональные числа. Запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Округле-

ние чисел. Оценка. Прикидка. Арифметические действия с рациональными числами. Решение 

задач из реальной практики на части, на дроби. Степень с натуральным показателем: опреде-

ление, преобразование выражений на основе определения, запись больших чисел. Свойства 

степени с натуральным показателем. Масштаб. Проценты. Пропорция. Реальные зависимости, 

в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по форму-

лам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Функции. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависи-

мостей. Линейная функция, её график. 

Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссек-

триса угла. Параллельность и перпендикулярность прямых. Прямоугольник. Квадрат. Пери-

метр и площадь прямоугольника, квадрата. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямо-

угольного параллелепипеда. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносто-

ронний треугольники. Неравенство треугольника. Свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, прове-

дённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 

треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, тео-

рема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Центральная симметрия. Построение симметричных фигур. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности 

и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. Длина окружности. Площадь круга. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, времени. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у обучаю-

щихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представле-

нием о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.). 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений. 

Эстетическое воспитание: 

способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умение видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

овладение языком математики и математической культурой как средством познания 

мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здо-

рового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ная физическая активность). 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение математических знаний для решения задач в области сохран-

ности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовность к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность; 

необходимость в формировании новых знаний, осознавать дефициты собственных зна-

ний и компетентностей, планировать своё развитие. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

1) Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать су-

щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 
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данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

3) Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре-

шения задачи; 

- ыбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схе-

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность со-

циальных навыков обучающихся. 

1) Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще-

ния; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, да-

вать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, реша-

емой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории. 

2) Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении учебных математических задач; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной ра-

боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обоб-

щать мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.). 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

1)Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

2) Самоконтроль: 

-  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения мате-

матической задачи; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объ-

яснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приоб-

ретённому опыту. 

Предметные результаты 

- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рацио-

нальными числами. 

- Находить значения числовых выражений. 

- Округлять числа. 

- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых вы-

ражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

- Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропор-

циональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
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- Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

- Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования вы-

ражений. 

- Решать линейные уравнения с одной переменной. 

- Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графи-

чески. 

- Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

- Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и ин-

терпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

- Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

- Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

- Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

- Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположе-

ние, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

- Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, раз-

меров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

- Строить чертежи к геометрическим задачам. 

- Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

- Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

- Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством меди-

аны, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических за-

дач. 

- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секу-

щая. 

- Решать задачи на клетчатой бумаге. 

- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометри-

ческих задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств уг-

лов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практиче-

ские задачи на нахождение углов. 

- Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, поль-

зоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

- Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. 

- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикуляр-

ности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практиче-

ский смысл. 

-Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

- Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значе-

ний. 

- Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в табли-

цах, на диаграммах, графиках. 
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- Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 Программа курса не предполагает расширение и углубление математических знаний 

школьников. Курс направлен на практическое применение имеющихся знаний семиклассни-

ков. 

Тематическое планирование 

 

№ темы Основное содержание 

Количест

во 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

(на уровне учебных дей-

ствий) 

 

Используе-

мые элек-

тронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

1.  Вводное занятие 1 Строить чертежи, ре-

шать задачи с помощью 

нахождения равных тре-

угольников. Изучать 

свойства углов, образо-

ванных при пересечении 

параллельных прямых се-

кущей. 

Находить числовые и 

буквенные значения уг-

лов в геометрических за-

дачах с использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и много-

угольника. 

Овладевать поняти-

ями вписанной и описан-

ной окружностей тре-

угольника, находить цен-

тры этих окружностей. 

Изучать методы ра-

боты с табличными и гра-

фическими представлени-

ями данных в ходе прак-

тических работ. 

Описывать статисти-

ческие данные с помо-

щью среднего арифмети-

ческого и медианы. Ре-

шать задачи. 

Осваивать понятия: 

наибольшее и наимень-

шее значения числового 

массива, размах. 

Решать задачи на вы-

бор способа описания 

данных в соответствии с 

1, 2, 3 1.Патриотиче-

ское воспита-

ние. 

2.Гражданское-

идуховно-нрав-

ственное воспи-

тание. 

3.Трудовое вос-

питание 4.Эсте-

тическое воспи-

тание. 

5.Ценности 

научного позна-

ния. 

6.Физическое 

воспитание. 

7.Экологическо

е воспитание. 

2.  
Выставочный 

комплекс Атамань 
1 4 

3.  
Мидийно-устричная 

ферма в Сочи 
1 1, 2, 3 

4.  
АО фирма «Агро-ком-

плекс» им. Н.И. 

Ткачёва 

1 5 

5.  Голубика 1 

1, 2, 3 

6.  
Прогулка по городу 

Армавиру 
2 

7.  
Мемориал «Малая 

земля» в Новороссий-

ске 

1 

8.  
Туристический ком-

плекс «Дыхание гор» в 

г. Горячий Ключ 

1 

9.  Счастливый раджа 1 

10.  
«Трогательный» 

зоопарк 
1 

11.  
Карта Краснодарского 

края 
2 

12.  

Краснодар: «Сад-Ги-

гант» Мозаичный 

Краснодар,  Стадион 

ФК «Краснодар», Ку-

банский орнамент, 

улицы Краснодара, 

Краснодар в огне 

8 6 

13.  
Экскурсия на 

Пшадские водопады 
1 7 

14.  
Что мы знаем о Кав-

казском заповеднике? 
1 8 

15.  

Краснодарская краевая 

детская библиотека 

имени братьев Игнато-

вых 

1 9 
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16.  

Знакомство с природ-

ным заповедником 

«Утриш» 

1 

природой данных и це-

лями исследования. 10 

17.  

Сочи: поход в цирк го-

рода Сочи,  вокзаль-

ные часы, парк «Ривь-

ера» 

4 

1, 2, 3 
18.  

Новороссийск: ОАО 

«Новоросцемент», 

озеро Абрау 

2 

19.  

Военно- 

патриотический 

спортивный лагерь 

2 

20.  
Итоговое занятие. 

День науки 
1 11 

 Итого 34    

 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [Электронный ресурс]. –

URL: https://fioco.ru/pisa. 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Центр оценки качества образования [Электронный ресурс]. –URL: https://www.centeroko.ru// 

3. Виртуальные комнаты для игры [Электронный ресурс]. –URL: 

https://joyteka.com/100225546. 

4. Виртуальная экскурсия в «Выставочный комплекс Атамань» [Электронный ресурс]. –

URL: http://www.atamani.ru/. 

5. Виртуальная экскурсия АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва [Электронный ре-

сурс]. –URL: https://www.agrokomplex.ru/. 

6. Виртуальная экскурсия на сайт стадиона ФК «Краснодар» [Электронный ресурс]. –URL: 

https://fckrasnodar.ru/club/history/. 

7. Виртуальная экскурсия на Пшадские водопады [Электронный ресурс]. –URL: 

https://gelendzhik- travel.ru/pshadskie-vodopady.html. 

8. Виртуальная экскурсия в Кавказский заповедник [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.kavkazzapoved.ru/. 

9. Виртуальная экскурсия, работа в библиотеке [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.ignatovka.ru/.  

10. .Виртуальная экскурсия в заповедник «Утриш» [Электронный ресурс]. –URL: 

https://utrishgpz.ru/. 

11.Виртуальные комнаты для игры [Электронный ресурс]. –URL: 

https://joyteka.com/100225534. 

Материально-техническое оснащение (оборудование) 

1. Учебно-методическое пособие для учителя «Реализация курса «Читаем, решаем, живём 

(математическая гра мотность), 7 класс» ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2023. 

2. Компьютер, сеть Интернет. 

 

 

 

 

 

https://fioco.ru/pisa
https://www.centeroko.ru/
https://joyteka.com/100225546
http://www.atamani.ru/
https://www.agrokomplex.ru/
https://fckrasnodar.ru/club/history/%20на
https://fckrasnodar.ru/club/history/
https://gelendzhik-travel.ru/pshadskie-vodopady.html
https://gelendzhik-travel.ru/pshadskie-vodopady.html
https://www.kavkazzapoved.ru/
https://www.ignatovka.ru/
https://utrishgpz.ru/
https://joyteka.com/100225534


11

3 

 
113 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств по курсу вне-

урочной деятельности «Читаем, решаем, живём. Математическая грамотность». 

Система оценивания внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живём. Математи-

ческая грамотность»  предусматривает  проведение двух  диагностических работ. Критерии 

оценивания заданий диагностической работы и нормы оценивания прописаны в специфика-

ции к работе. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Курс внеурочной деятельности 

 «Читаем, решаем, живём. Математическая грамотность». 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

7.  
Краснодарский край: практико- ориентиро-

ванные задачи 
Диагностическая работа 1 

8.  Сочи:  практико- ориентированные задачи Диагностическая работа 2 
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Рабочая программа кружка «Волейбол», 7 класс (34 часа) 

 

Рабочая программа кружка «Волейбол» по внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительного направления) составлена в соответствии с ФГОС ООО. 

Изучение данного курса направленно на достижение следующих целей: 

- популяризация волейбола, приобщение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, организация здорового образа жизни; 

- целостное развитие физических и психических качеств обучающихся, творческое 

использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

 - освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Программа актуальна, так как её реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма.  Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА «ВОЛЕЙБОЛ» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  КРУЖКА «ВОЛЕЙБОЛ» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности фи-

зической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Одной из целей программы является популяризация волейбола как вида спорта и 

активного отдыха и формирования у учащихся устойчивого интереса к занятиям данным 

видом спорта. А также освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники данного вида спорта. 

Развивающая направленность  рабочей программы определяется вектором развития 

физических и психологических качеств, функциональных возможностей организма 

занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и 

активности адаптивных процессов, а также формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью и организации здорового образа 

жизни. 

Воспитывающее значение  рабочей программы заключается в содействии активной со-

циализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и рос-
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сийского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и совре-

менному развитию. В число практических результатов данного направления входит формиро-

вание положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учи-

телями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятель-

ности, рабочая программа.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа кружка «Волейбол» рассчитана на 1 год (7-е классы) на 34 часа, по 1 часу в 

неделю.  Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА « ВОЛЕЙБОЛ» 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел  1. Основные понятия об игре в волейбол (3 ч) 

 Понятие о спортивной тренировке, её цель, задачи и основное содержание. Понятие 

физической культуры. Олимпийские игры древности, как явление культуры. Физическая 

культура как средство воспитания организованности, трудолюбия, воли и других жизненно 

важных умений и навыков.  Требования техники безопасности.  

Раздел 2. Двигательные умения и навыки (31 ч) 

Тема 1. Техника овладения перемещений, остановок и стоек (3 ч). 

Правила волейбола. Стойки игрока (статические, динамические). ОФП на развитие 

скоростных способностей. Эстафеты «Челночный бег с переносом кубиков».  

Перемещение в стойке приставным шагом (правым, левым боком, лицом вперед).  

Упражнение на развитие быстроты реакции. Эстафеты «Спиной к финишу». Сочетание 

способов перемещения (бег, остановки, повороты, прыжки). ОФП на развитие ловкости и 

быстроты. Игра «Вызов номеров». 

Тема 2. Техника передачи мяча (6 ч) 

Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения вперед. 

Упражнения на развитие гибкости и ловкости. Игра «Мяч над головой». Передача мяча над 

собой вперед- вверх, через сетку. ОФП на развитие координационных способностей. Игра 

«Поймай и передай». Передача мяча сверху двумя руками в прыжке вдоль сетки и через сетку. 

ОФП на развитие прыгучести. Игра «Не урони мяч». Передача мяча во встречных колоннах. 

Упражнения на развитие быстроты реакции. Эстафеты «Передал - садись». Передача мяча 

снизу двумя руками над собой. ОФП на развитие скоростно-силовых способностей. Игра 

«Свеча». Передача мяча снизу двумя руками у стены, через сетку. ОФП на развитие ловкости. 

Игра «Художник».  

Тема 3. Техника подачи (5 ч) 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров от сетки. ОФП на развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра «Удары с прицелом». Нижняя прямая подача через 

сетку. ОФП на развитие координации движения. Игра «Метко в цель». Верхняя прямая подача. 

ОФП на развитие выносливости. Игра «Снайпер». Верхняя прямая подача на точность. ОФП 

на развитие силы. Эстафеты с теннисными мячами. Подача в прыжке.  Игровые задания с 

набивными мячами. 

Тема 4. Техника прямого нападающего удара (4 ч). 

Прямой нападающий удар по ходу движения.  ОФП на развитие скоростно-силовых 

способностей.  Игра «Удары с прицелом». Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча над собой и партнером. Упражнения с мячами разного веса на дальность и в цель. 

Эстафеты с мячами. Нападающий удар у стены. ОФП на развитие координационных 

способностей. Игра «Бомбардиры». Нападающий удар в парах с переводом мяча 

вправо(влево). ОФП на развитие силы. Эстафеты. 
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Тема 5. Техника приема мяча (4 ч) 

Прием мяча снизу двумя руками на месте. ОФП на развитие быстроты, точности, 

реакции. Игра «Не урони мяч». Прием мяча снизу двумя руками после перемещения вперед, 

через сетку. ОФП на развитие быстроты. Игра «Кто быстрее». Прием мяча сверху двумя 

руками над собой и в парах. ОФП на развитие координации. Эстафеты с приемов на точность. 

Прием мяча сверху двумя руками через сетку, в тройках. Упражнение на развитие скоростно-

силовых способностей. Эстафеты с мячами. 

Тема 6. Техника блокирования (2 ч) 

Одиночное блокирование (имитация на месте, после перемещения). Упражнение на 

развитие быстроты реакции. Игра «Челнок». Групповое блокирование (вдвоем, втроем). 

Прыжковые упражнения. Игра «Кто выше и быстрее». 

Тема 7. Тактика игры в волейбол (4ч) 

Обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении и защите (выбор места 

и способы приема). Упражнения на быстроту реакции. Эстафеты «Кто быстрее» 

Тактика свободного нападения. Перемещение игроков по площадке.  Упражнения на 

развитие силы. Игра «Защита укрепления». 

Групповое тактическое взаимодействие игроков в нападении и защите. Система 3-1-2 

углом вперед. Упражнение на развитие координации. Игра «Волейбол с двумя мячами». 

Тема 8. Двухсторонняя игра (3 ч) 

ОФП на развитие гибкости. Игра по упрощенным правилам. Мини-волейбол. ОФП на 

развитие быстроты. Игры с заданиями. ОФП на развитие выносливости (круговая тренировка). 

Игра с ограниченным числом игроков. ОФП на развитие ловкости. Игра на укороченной 

площадке. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

--готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

- культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в  избранном виде спорта; 

- готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека;  
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- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности. 

Патриотическое воспитание: 
- енностное отношение к достижениям своей Родине-России, науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите отечества. 

Гражданское воспитание: 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни; 

 формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же -

права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 



11

8 

 
118 

 

 

- овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Универсальные коммуникативные действия: 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 

возможные причины их появления, выяснять способы их устранения; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

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

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 определять последовательность действий при выполнении конкретного задания; 

 уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 
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 учиться совместно с учителем и участниками кружка давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения; 

 объяснять положительное влияние занятий физической  культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из 

собственной жизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 передачи и приемы мяча на своей площадке и через сетку, нападающие удары, 

блокирование мяча в прыжке с места; 

 использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности; 

 играть в волейбол с соблюдение основных правил и проведение судейства. 

Можно отдельно выделить оздоровительные результаты курса:    

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья ,а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни; 

 социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Формы организации деятельности: 

 подвижные игры; 

 спортивные игры; 

 эстафеты; 

 спортивные соревнования; 

 общая физическая подготовка (упражнения); 

 учебно-тренировочные занятия. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «ВОЛЕЙБОЛ» 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 

Количест

во часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

электронные 

образовательные 

ресурсов 

1. Раздел  1. История 

олимпийских игр. 

Основные понятия 

игры волейбол 

3 - Изучить историю 

волейбола, запомнить име-

на выдающихся 

отечественных 

спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

 - Характеризовать 

Олимпийские игры 

древности, как явление 

культуры. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6225/

main/196080/ 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/main/196080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/main/196080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/main/196080/
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- Овладеть основными 

приёмами игры в 

волейбол. 

- Раскрыть значение 

техники безопасности в 

спортивном зале, на улице 

и при проведении 

спортивных игр. 

- Укреплять мышцы спины 

и плечевой пояс с по-

мощью специальных 

упражнений. 

- Осмысливать, как 

занятия физическими 

упражнениями оказывают 

благотворное влияние на 

работу и развитие всех 

систем организма, на его 

рост и развитие.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4963/

main/43536/ 

 

 

2. Раздел 2. Двигательные 

умения и навыки 

31   

3. Тема 1. Техника 

овладения перемещений, 

остановок и стоек 

3 - Описывать и осваивать 

технику изучаемых 

игровых приёмов и 

действий, выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки.  

- Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3644/

main/196106/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6165/

start/194074/ 

4. Тема 2. Техника 

передачи мяча 

6 - Описывать и осваивать 

технику передачи мяча и 

действий.  

- Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов 

и действий, соблюдать 

правила безопасности 

- Относиться уважительно 

к партнеру.  Выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

- Описывать и 

демонстрировать технику 

нападающего удара. 

- Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6226/

main/224999/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7156/

main/262460/ 

  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4966/

main/170153/  

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4628/

start/195390/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/main/43536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/main/43536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/main/43536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/main/196106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/main/196106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/main/196106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/main/262460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/main/262460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/main/262460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/main/170153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/main/170153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/main/170153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
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5. Тема 3. Техника подачи 5 - Освоить технику подачи 

мяча и действий,  

- Выявить и устранить 

типичные ошибки. - 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приёмов 

и действий,  

- Соблюдать правила 

безопасности 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1323/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6015/

main/225204/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3779/

main/169245/  

6. Тема 4. Техника прямого 

нападающего удара 

4 - Описывать и 

демонстрировать технику 

нападающего удара. 

-  Выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

- Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения техники 

нападающего удара. 

- Соблюдать технику  

безопасности. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3779/

main/169245/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3755/

main/43588/  

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5648/

main/226134/  

 

7. Тема 5. Техника приема 

мяча 

4 - Описывать технику 

приемов мяча и игровых  

действий, осваивать их 

самостоятельно, устранять 

типичные ошибки. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6226/

main/224999/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7465/

main/261451/ 

8. Тема 6. Техника 

блокирования 

2 - Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники блокирования, 

соблюдать технику 

безопасности. 

- Моделировать технику 

освоенных приемов. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3764/

main/43703/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6102/

start/78666 

9. Тема 7. Тактика игры в 

волейбол 

4 - Моделировать тактику 

освоенных игровых 

действий. 

- Варьировать её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4965/

start/90962/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/main/225204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/main/225204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/main/225204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/main/43588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/main/43588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/main/43588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/main/226134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/main/226134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/main/226134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/main/261451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/main/261451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/main/261451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/main/43703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/main/43703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/main/43703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/start/78666
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/start/78666
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/start/78666
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4965/start/90962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4965/start/90962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4965/start/90962/
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процессе игровой 

деятельности.       

- Учить уважительно 

относится к сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3799/

start/169334/  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7157/

main/280617/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3788/

start/169386/  

10. Тема 8. Двухсторонняя 

игра 

3 - Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

- Соблюдать правила игры, 

учиться уважительно 

относится к сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

- Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздух, использовать игру 

в волейбол как средство 

активного отдыха. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4632/

main/196238/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4783/

main/226106/  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6189/

start/195123/  

 Итого: 34 ч   

 

 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Выполнение контрольных нормативов: 

 передачи в парах через сетку двумя руками (15 раз); 

 передача от стены двумя руками снизу с расстояния 2-3 м  (15 раз); 

 точность подач в зоны или гимнастические обручи; 

 точность первой передачи (прием подачи).  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3799/start/169334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3799/start/169334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3799/start/169334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/main/280617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/main/280617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/main/280617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3788/start/169386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3788/start/169386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3788/start/169386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/main/226106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/main/226106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/main/226106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
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Рабочая программа курса «Навстречу ГТО» 

5-9 классы, 102 часа 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В  рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. В своей социально-ценностной 

ориентации  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КРУРСА «Навстречу ГТО (Готов к труду и обороне)» 

Внедрение ВФСК «ГТО» в общеобразовательных организациях является очень свое-

временным и актуальным. Данный комплекс предусматривает выполнение установленных 

нормативов, а также участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. Возрождение ком-

плекса призвано способствовать повышению уровня физического воспитания, формированию 

здорового образа жизни, готовности к труду и обороне у подрастающего поколения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Навстречу ГТО» призвана оказать по-

мощь в подготовке учащихся к выполнению норм ВФСК «ГТО», положительно мотивировать 

к увеличению двигательной активности через участие в предлагаемых внеурочных занятиях. 

Подготовка и непосредственно выполнение тестов ГТО позволит более качественно 

проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся, отслеживать динамику изменения 

здоровья (учитывать их спортивный прогресс или регресс), понимать его причины. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и вовлечение подростков в осознан-

ное ведение здорового образа жизни будут фундаментом, для укрепления здоровья населения 

России. 

Оценивание результатов учащихся осуществляется в соответствии с государствен-

ными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Так же данная система предусматривает непосредственное выполнение учащимися нормати-

вов ГТО в региональном центре тестирования ГТО для получения знаков отличия, результаты 

которых заносятся и отслеживаются в автоматизированной информационной системе (АИС) 

ГТО. 

Лицам, выполнившим нормативы и требования комплекса ГТО, вручаются удостове-

рения и значки соответствующих ступеней установленного образца. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Навстречу ГТО (Готов к труду и обороне)» 

Цель ВФСК «ГТО» заключается в использовании спорта и физкультуры для укрепления 

здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и всестороннего раз-

вития, улучшения качества жизни населения России. Таким образом, целью курса «Навстречу 

ГТО» является формирование разносторонней физически развитой личности, способной ак-

тивно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья 

через привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС основ-

ного общего образования и ФОП  основного общего образования по спортивно-оздоровитель-

ному направлению развития личности.  
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Рабочая программа «Навстречу ГТО» является составной частью основной образова-

тельной программы ООО. Срок реализации программы «Навстречу ГТО (Готов к труду и обо-

роне)» 5 лет, для обучающихся 5-9 классов и рассчитана на 34 часа за учебный год в каждом 

классе, 1 час в неделю. Занятия проводятся в виде тренировочных занятий по общей физиче-

ской подготовке, продолжительность занятия 40 минут. 

Содержание учебного курса «Навстречу  ГТО (Готов к труду и обороне)» и его плани-

руемые результаты содержат материал учебного курса «Физическая культура, 5-9 кл.» 

в части: 

5 класс (34 ч): 

- Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа); 

- Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

6 класс (34 ч): 

- Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа); 

- Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

7 класс (34 ч): 

- Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа); 

- Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

8 класс (34 ч): 

- Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа); 

- Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

9 класс (34 ч): 

- Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа); 

- Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

Внесено содержание из рабочей программы «Физическая культура» в количестве 34 

часов в каждом классе: 

Информация о внесенном дополнительном содержании, отражающем учет 

регионального компонента, этнокультурного компонента, углубленного изучения 

предмета, иных особенностей, обусловивших разработку рабочей программы. 

В связи с особенностями климата города-курорта Сочи (субтропический, отсутствие 

стабильного долговременного снежного покрова на большей части территории города, 

ввиду преобладания положительных температур в зимнее время) из данной рабочей 

программы исключен модуль «Зимние виды спорта» и заменена на «Кросс по пересечённой 

местности».. 

В связи с особенностями материально-технической базы гимназии (отсутствие 

плавательного бассейна в самой гимназии, невозможность арендовать бассейн в городе 

ввиду их немногочисленности и постоянной загруженности) из данной рабочей программы 

исключен модуль «Плавание». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 5 класс (34 часа) 

Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа). 

Тема 1. История физической культуре (2часа) 

История появления ВФСК «ГТО». Физическая подготовка. Требования техники безопас-

ности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленно-

стью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней гимна-

стики.  

Тема 2. Физическая культура (основные понятия)(1час) 

Физическое развитие человека. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Пси-

хологические особенности возрастного развития.  

Тема 3. Физическая культура человека (1час) 
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Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических ка-

честв. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характе-

ристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-

сия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (в 

процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплек-

сов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Тема 2. Оценка эффективности занятий физической культурой  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Физическое самовоспитание. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Основные правила для проведения самостоятельных 

занятий.  

Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних 

условиях.  

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей (7часов):  бег с ускорением 

от 20 до 30 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (30 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, прыжки 

через препятствия; техника метания малого мяча; метание мяча весом 150 г., на дальность. 

Упражнения для развития выносливости (6часов): бег в равномерном темпе от 5 до 7 

минут, бег на длинные дистанции (500-800м., 1000 м), кросс на 2км (бег по пересеченной мест-

ности), прыжки на скакалке до 2 минут. 

Упражнения для развития силы (5часов): сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, под-

тягивания на высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине, отжимания на брусьях, 

приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, поднимание 

ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 1 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей (5часов): метание мяча в го-

ризонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости (5часов): наклон вперед из положения стоя с пря-

мыми ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд 

и в сторону, полушпагат. 

Соревнования (2часа): выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 3 сту-

пени ВФСК «ГТО» –  «Зимний фестиваль ГТО». 

Оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи 

норм ГТО. 
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6 класс (34 часа) 

Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа). 

Тема 1. История физической культуре(2часа) 

История развития ГТО в России. Ступени современного ГТО. Этапы развития комплекса 

ГТО. 

Тема 2. Физическая культура (основные понятия)(1 час) 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти и равновесия. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. 

Тема 3. Физическая культура человека (1 час)  

Требования техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая по-

мощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с раз-

ной функциональной направленностью).  Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на разви-

тие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как ре-

зультат физической подготовки. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Тема 2. Оценка эффективности занятий физической культурой  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях.  

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов). 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей (7часов):  бег с ускорением 

от 30 до 40 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (30 м, 60 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 

прыжки через препятствия; техника метания малого мяча весом 150г.; метание малого мяча на 

дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости (6часов): бег в равномерном темпе от 6 до 7 

минут, бег на длинные дистанции ( 500 м., 1000 м, 1500 м), кросс на 3км. (по пересеченной 

местности), прыжки на скакалке до 2 минут. 

Упражнения для развития силы (5часов): сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, под-

тягивания на высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине (девочки), отжимания на 

брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, под-

нимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 1-2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей (5часов): метание мяча в го-

ризонтальную и вертикальную цель, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости (5часов): упражнения для развитие гибкости, 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, 

с помощью партнёра. 
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Соревнования (2часа): выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 сту-

пени ВФСК «ГТО» –  «Зимний фестиваль ГТО». 

Оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи 

норм ГТО. 

Содержание программы. 7 класс 

Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа). 

Тема 1. История физической культуре (2часа) 

Путь к здоровью через «ГТО. Цель возрождение ВФСК «ГТО». Влияние занятий фи-

зической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности современ-

ного человека. 

Тема 2. Физическая культура (основные понятия)(1час) 

Физическое развитие человека. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Психологические особенности возрастного развития.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Тема 3. Физическая культура человека (1 час) 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для коррекции 

осанки и телосложения. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности.  

 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической под-

готовке.  

Тема 2. Оценка эффективности занятий физической культурой  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устра-

нения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (30 часов) 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей (7 часов): бег с ускоре-

нием от 40 до 50 м; техника высокого старта, стартового разгона; бег на короткие дистанции 

(30 м, 60 м); эстафетный бег с передачей эстафетной палочки; челночный бег 3*10 м; прыжок 

в длину с места, прыжки в высоту с разбега; метание малого мяча на дальность. 

Упражнения для развития выносливости (6 часов): бег в равномерном темпе от 6 до 

8 минут, бег на длинные дистанции (1000 м, 1500 м., 2000 м), кросс 3км. (бег по пересечен-

ной местности), прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы (5 часов): сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, 

подтягивания на высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине, сгибание и разги-

бание рук  на брусьях, приседания с набивными мячами, поднимание туловища в положе-

нии лёжа за 1 минуту, поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных 

мячей 2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей (5 часов): метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости (5 часов): ОФП, наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра.  
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Соревнования (2 часа): выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 сту-

пени ВФСК «ГТО» –  Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, стартовый контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль. 

 

Содержание программы.  8 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 часа). 

Тема 1. История физической культуре (1часа) 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в 

разные общественно-экономические формации. 

Тема 2. Физическая культура (основные понятия)(2час) 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигатель-

ных актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического развития чело-

века. Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции те-

лосложения.  

Тема 3. Физическая культура человека (1 час) 

Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане 

и гигиенические требования к банным процедурам.  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (в 

процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Тема 2. Оценка эффективности занятий физической культурой (в процессе урока и при 

выполнении домашних заданий) 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физиче-

ской культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной си-

стемы, профилактики общего утомления. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (30часов) 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей(7ч ):  бег с ускорением от 

40 до 60 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (30м, 60 м); эстафетный бег с передачей эстафетной палочки; челночный бег 3*10 

м; прыжок в длину с места, прыжки в высоту с разбега; техника метания малого мяча на даль-

ность; метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости (6ч ): бег в равномерном темпе от 7 до 9 минут, 

бег на длинные дистанции (1000 м, 1500, 2000 м), кросс на 3км (по пересеченной местности ), 

прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы (5ч): сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтяги-

вания на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки упражнения с резин-

ками, приседания с набивными мячами, поднимание туловища в положении лёжа 1 минуту, 

поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей (5ч): метание мяча в гори-

зонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости (5ч): наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, упражнения для раз-

вития гибкости. 

Соревнования (2ч): выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени 

ВФСК «ГТО» –  Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, стартовый контроль, проме-

жуточный контроль, итоговый контроль. 
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Содержание программы 9 класс (34 ч) 

Раздел1. Знания о физической культуре (4 часа). 

Тема 1. История физической культуре (1часа) 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители).  

Тема 2. Физическая культура (основные понятия) (2час) 

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память).  

Тема 3. Физическая культура человека (1 час) 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопо-

мощи и первой помощи при травмах.   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (в 

процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во врем 

активного отдыха. 

Тема 2. Оценка эффективности занятий физической культурой  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (30часов) 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей (7ч): беговые упражнения 

с заданием, бег с ускорением от 50 до 60 м, бег на короткие дистанции (30м, 60 м); эстафетный 

бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, прыжки в высоту с разбега; техника ме-

тания малого мяча на дальность; метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости (6ч): бег в равномерном темпе от 8 до 10 минут, 

бег на длинные дистанции (1000 м, 1500м, 2000 м), кросс на 3км (по пересеченной местности ), 

прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы (5ч): сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтяги-

вания на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), упражнения с ре-

зинкой, приседания с набивными мячами, поднимание туловища в положении лёжа 1 минуту, 

поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2 кг, упраж-

нения с резинками. 

Упражнения для развития координационных способностей (5ч): метание мяча в гори-

зонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости (5ч): ОФП (общая физическая подготовка), наклон 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с по-

мощью партнёра, упражнения для развития гибкости. 

Соревнования (2ч): выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени 

ВФСК «ГТО» –  Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, стартовый контроль, проме-

жуточный контроль, итоговый контроль. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты отражаются в готовности учащихся к саморазвитию индиви-

дуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовки к выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформи-

рованную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения исполь-

зовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и по-

требностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностными результатами, формируемыми при реализации РПВД «Навстречу ГТО», 

являются: 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

1. Патриотическое воспитание: 

-  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

- формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выпол-

нению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 
- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

- сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего упо-

требление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

- формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 
- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

- понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведе-

ния в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой; 

- установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснован-

ные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 
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7. Трудовое воспитание: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, органи-

зации, города, края), способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и сред-

ства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхатель-

ные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях. 

8. Экологическое воспитание: 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

- освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной без-

опасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на тер-

ритории проживания. 

 

Метапредметные результаты  

Универсальные познавательные действия: 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание поло-

жительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических ка-

честв, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой фи-

зического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на от-

крытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Базовые исследовательские действия: 

- выдвигать гипотезы об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение, точку зрения; 

- проводить (принимать участие) по самостоятельно составленному плану опыт, неслож-

ный эксперимент, небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления) по 

установлению особенностей объекта изучения (явления), устанавливать причинно-следствен-

ные связи и зависимости объектов (явлений) между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и обоснованные выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверно-

сти полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 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 информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-

нациями; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия: 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан-

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых пра-

вил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и эле-

менты движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последователь-

ность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;  

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упраж-

нений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предла-

гать способы их устранения.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной учебной задачи (проблемы), обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной дея-

тельности и коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли и понимать 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия) , прини-

мать правила учебного взаимодействия, распределять задачи между членами команды, участ-

вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, выполнять свою часть работы, достигать качественного резуль-

тата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние орга-

низма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональ-

ных проб;  

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, са-

мостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро-

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправле-

ние;  

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зави-

симости от характера и признаков полученной травмы. 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуа-

циях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
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- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), нахо-

дить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректировать предло-

женный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте, делать выбор и 

брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность (адаптировать решение) на основе но-

вых (меняющихся) обстоятельств; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других, не под-

даваться эмоциям других, выявлять и анализировать причины эмоций;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регу-

лировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

- принимать себя и других, не осуждая;  

- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс 

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятель-

ных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандар-

тами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, плани-

ровать их выполнение в режиме дня;  

- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регуляр-

ность проведения самостоятельных занятий; 

- осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

- выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

- демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

6 класс 

- характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное яв-

ление, роль Пьера де Куберте-на в их историческом возрождении; обсуждать историю возник-

новения девиза, символики и ритуалов Игр;  

- измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  
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- контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготов-

кой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соот-

ветствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

- отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них ком-

плексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мы-

шечного утомления в режиме учебной деятельности;  

- выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комби-

нацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений (девочки);  

- выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в само-

стоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей вынос-

ливости;  

- выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

7 класс 

- проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

- объяснять положительное влияние занятий физической  

- культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, 

приводить примеры из собственной жизни;  

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

- составлять планы самостоятельных занятий физической и  технической подготовкой, 

распределять их в недельном и  месячном циклах учебного года, оценивать их оздорови-тель-

ный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  

- составлять и самостоятельно разучивать комплекс упражнения в ходьбе, прыжках, вы-

полнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыж-

ковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную,  

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

-  тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

8 класс 

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскры-

вать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и  

- занятиями физической культурой и спортом;  

- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела;  

-  составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание 

в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

- выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

на руках, наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши);  
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- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетиче-

ских дисциплинах в соответствии с  установленными требованиями к их технике;  

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.   

 

9 класс 

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здо-

ровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

- использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях фи-

зическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи;  

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоя-

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО;  

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей 

формировать  привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

- уметь оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке 

- уметь планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индиви-

дуальные программы оздоровления и физического развития; 

- уметь отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с уче-

том индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

- организовывать  самостоятельные систематические занятия 

- физическими упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилак-

тики травматизма; 

- уметь проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

- владеть основами технических действий и приемами различных видов спорта, их ис-

пользование в игровой и соревновательной деятельности; 

- уметь повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «НАВСТРЕЧУ ГТО»  

5 класс. 34 часов. 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Знания о 

физичес-

кой 

культуре 

4 1.1. История 

физической 

культуры 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрывают История появления 

ВФСК «ГТО». Физическая 

подготовка. Характеризуют 

Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают 

содержание и правила 

соревнований.  

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского народа в 

древности и в Средние века, с 

современными упражнениями.  

Объясняют, требования техники 

безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. Первая 

помощь при травмах во время 

занятий спортом. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7435/main/263205/ 

 

 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.2.Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 

Определяют основные направления 

развития физической культуры в 

обществе, раскрывают целевое 

предназначение каждого из них. 

Объясняют причины включения 

упражнений из базовых видов 

спорта в школьную программу по 

физической культуре. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7435/main/263205/ 

 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7435/main/263205/
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1 

Раскрывают понятия всесторон-

него и гармоничного развития лич-

ности, спортивной подготовки. 

Раскрывают значение нервной си-

стемы в управлении движениями и в 

регуляции основными системами 

организма.  

Определяют Физическое развитие 

человека. 

Объясняют всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.3.Физическая 

культура 

человека 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня.  

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Осмысливают, физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7439/main/263019/ 

 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

 

2.  

Способы 

самосто-

ятельной 

деятель-

ности 

 

В  

процес

се 

урока 

и  

при 

выполн

ении 

домаш

них 

2.1. 

Организация и 

проведение 

самостоятельн

ых занятий 

физической 

культурой 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

Выполняют комплексы 

упражнений утренней гимнастики.  

Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях 

и приобретают спортивный 

инвентарь.  

Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7446/main/314154/ 

 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/main/314154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7446/main/314154/
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задани

й 

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения.  

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, 

силы, быстроты, выносливости, 

ловкости.  

2.2.Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Измеряют пульс до, вовремя и 

после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник 

самоконтроля.  

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. Регулярно измеряют 

массу своего тела с помощью 

напольных весов. Оценивают по 

приведенным показателям свою 

гибкость, силу, быстроту, 

выносливость, ловкость. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7437/main/314094/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

-  Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

3.  

Физическ

ое 

совершен

ствова-

ние 

30 3.1Упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

 

7  

Выполняет комплексы физических 

упражнений, по профилактике и 

коррекции нарушений осанки, на 

развитие физических качеств, 

комплексы дыхательных 

упражнений. 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении повязок 

и жгутов, переноске пострадавших. 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7461/main/262798/ 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7460/main/262705/ 

 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

3.2Упражнения 

для развития 

выносливости 

 

 

 

 

6 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7459/main/262740/ 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/
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Различают предназначение 

каждого из видов гимнастики.  

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями.  

Выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмот-

ренных Всероссийским физкуль-

турно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Описывают технику упражнений 

на гимнастических брусьях, технику 

опорных прыжков.  

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Используют разученные 

гимнастические и акробатические 

упражнения для развития 

координационных способностей, 

силовых способностей, силовой 

выносливости, скоростно-силовых 

способностей, гибкости.  

Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности.  

Применяют упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов.  

Соблюдают правила соревнований. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4781/main/172046/ 

 

 

 

 

 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7455/main/263075/ 

-Экологическое 

воспитание. 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Духовно нравственное 

воспитание детей на ос-

нове российских тради-

ционных ценностей 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное 

 

3.3 Упражнения 

для развития 

силы 

 

 

 

5 

 

3.4 Упражнения 

на 

координационн

ых 

способностей 

5 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5522/main/172073/ 

3.5 Упражнения 

для развития 

гибкости 

5 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7455/main/263075/ 

3.6 

Соревнования 

2 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4783/main/226106/ 

 



14

0 
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6 класс. 34 часов. 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Знания 

о 

физичес

кой 

культур

е 

4 1.1.История 

физической 

культуры 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Раскрывают История развития 

ГТО в России. Физическая 

подготовка. раскрывают 

содержание и правила 

соревнований.  

Сравнивают Ступени 

современного ГТО. 

Объясняют, . Этапы развития 

комплекса ГТО. 

 Первая помощь при травмах во 

время занятий спортом. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7128/main/290603/ 

 

- Гражданское воспитание. 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.2.Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 

Определяют физические 

упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Объясняют причины включе-

ния упражнений из базовых ви-

дов спорта в школьную про-

грамму по физической культуре. 

Раскрывают понятия всесто-

роннего и гармоничного разви-

тия личности, спортивной под-

готовки. 

Определяют Физическое 

развитие человека. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7131/main/262124/ 

- Патриотическое воспита-

ние и формирование рос-

сийской идентичности. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 
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1 
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1 

Объясняют всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие. 

1.3.Физическая 

культура человека 

Выполняют подготовку к 

занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью).Осмыслива

ют, физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7130/main/261866/ 

- Гражданское воспитание. 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

 

2.  

Способы 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

Выполняют комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики.  

Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7132/main/261742/ 

- Гражданское воспитание. 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 



14

2 
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их 

заданий 

их 

заданий 

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения.  

Выполняют разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости, 

ловкости.  

 

2.2.Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Измеряют пульс до, вовремя и 

после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля.  

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. Регулярно 

измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 

Оценивают по приведенным 

показателям свою гибкость, 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7135/main/261711/ 

- Гражданское воспитание. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

-  Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова-

ние 

30 3.1Упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

 

7  

Выполняет комплексы 

физических упражнений, по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки, на развитие 

физических качеств, комплексы 

дыхательных упражнений. 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7148/main/262259/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7146/main/262586/ 

 

- Патриотическое воспита-

ние и формирование рос-

сийской идентичности. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

3.2Упражнения 

для развития 

выносливости 

 

 

 

 

6 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4779/main/170205/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4781/main/172046/ 
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страховки во время занятий 

физическими упражнениями.  

Выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов, преду-

смотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Описывают технику 

упражнений на гимнастических 

брусьях, технику опорных 

прыжков.  

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Используют разученные 

гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей, силовых 

способностей, силовой 

выносливости, скоростно-

силовых способностей, 

гибкости.  

Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности.  

Применяют упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов.  

 

 

 

 

 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7143/main/261574/ 

-Экологическое 

воспитание. 

- Гражданское воспитание. 

- Духовно нравственное 

воспитание детей на ос-

нове российских традици-

онных ценностей 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация научных 

знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное 

 

3.3 Упражнения 

для развития 

силы 

 

 

 

5 

 

3.4 Упражнения 

на 

координационных 

способностей 

5 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7149/main/262324/ 

3.5 Упражнения 

для развития 

гибкости 

5 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7141/main/262059/ 

3.6 Соревнования 2 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4783/main/226106/ 
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Соблюдают правила 

соревнований. 

 

 

7 класс. 34 часов. 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Знания о 

физичес

кой 

культуре 

4 1.1.История 

физической 

культуры 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрывают цель возрождения 

ГТО в России. Физическую 

подготовку. раскрывают 

содержание и правила 

соревнований.  

Сравнивают Ступени 

современного ГТО. 

Объясняют, Этапы развития 

комплекса ГТО. 

 Первая помощь при травмах во 

время занятий спортом. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3113/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.2.Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 

Определяют физические 

упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Объясняют причины включе-

ния упражнений из базовых ви-

дов спорта в школьную про-

грамму по физической культуре. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3168/main/ 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 
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5 
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1 

Раскрывают понятия всесто-

роннего и гармоничного разви-

тия личности, спортивной под-

готовки. 

Определяют Физическое 

развитие человека. 

 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.3.Физическая 

культура человека 

Выполняют подготовку к 

занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). 

Осмысливают, физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3167/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

 

2.  

Способы 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

Выполняют комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики.  

Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения.  

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3164/main/ 

 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

2.2.Оценка 

эффективности 

занятий 

Измеряют пульс до, вовремя и 

после занятий физическими 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3194/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/main/
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физической 

культурой 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля.  

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. Регулярно 

измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 

Оценивают по приведенным 

показателям свою гибкость, 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

-  Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова-

ние 

30 3.1Упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

 

7  

Выполняет комплексы 

физических упражнений, по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки, на развитие 

физических качеств, комплексы 

дыхательных упражнений. 

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий 

физическими упражнениями.  

Выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов, преду-

смотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Описывают технику 

упражнений на гимнастических 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3460/main/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7146/main/262586/ 

 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

-Экологическое 

воспитание. 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Духовно нравственное 

3.2Упражнения 

для развития 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4779/main/170205/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3165/main/ 

 

 

 

 

\ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/main/
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3.3 Упражнения 

для развития 

силы 

 

 

 

5 

 

брусьях, технику опорных 

прыжков.  

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Используют разученные 

гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей, силовых 

способностей, силовой 

выносливости, скоростно-

силовых способностей, 

гибкости.  

Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности.  

Применяют упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов.  

Соблюдают правила 

соревнований. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3417/main/ 

воспитание детей на ос-

нове российских тради-

ционных ценностей 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное 

 

3.4 Упражнения 

на 

координационных 

способностей 

5 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3168/main/ 

3.5 Упражнения 

для развития 

гибкости 

5 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3106/main/ 

3.6 Соревнования 2 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4783/main/226106/ 

 

 

8 класс. 34 часов. 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 
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1.  

Знания о 

физичес

кой 

культуре 

4 1.1.История 

физической 

культуры 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрывают цель возрождения 

ГТО в России. Физическую 

подготовку. раскрывают 

содержание и правила 

соревнований.  

Сравнивают появление первых 

примитивных игр и физических 

упражнений. 

Объясняют, Этапы развития 

комплекса ГТО. 

  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3169/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.2.Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 

Определяют физические 

упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Объясняют причины опорно-

двигательного аппарата и мы-

шечную систему, их роль в осу-

ществлении двигательных ак-

тов. Раскрывают понятия все-

стороннего и гармоничного раз-

вития личности, спортивной 

подготовки. 

Определяют основные средства 

формировании и профилактики 

нарушений и коррекции тело-

сложении. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3099/main/ 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 
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1.3.Физическая 

культура человека 

 

1 

Выполняют подготовку к 

занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). 

Осмысливают, физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3098/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

 

2.  

Способы 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

Составляют план – конспектов 

для самостоятельных занятий.  

Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения.  

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3223/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

2.2.Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Измеряют пульс до, вовремя и 

после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля.  

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. Регулярно 

измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 

Оценивают по приведенным 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3097/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 
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показателям свою гибкость, 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость. 

-  Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова-

ние 

30 3.1Упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

 

7  

Выполняет комплексы 

физических упражнений, по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки, на развитие 

физических качеств, комплексы 

дыхательных упражнений. 

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий 

физическими упражнениями.  

Выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов, преду-

смотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Описывают технику 

упражнений на гимнастических 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3463/main/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7146/main/262586/ 

 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

-Экологическое 

воспитание. 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Духовно нравственное 

3.2Упражнения 

для развития 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4779/main/170205/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3220/main/ 

 

 

 

\ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/main/
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3.3 Упражнения 

для развития 

силы 

 

 

 

5 

 

брусьях, технику опорных 

прыжков.  

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Используют разученные 

гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей, силовых 

способностей, силовой 

выносливости, скоростно-

силовых способностей, 

гибкости.  

Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности.  

Применяют упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов.  

Соблюдают правила 

соревнований. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3417/main/ 

воспитание детей на ос-

нове российских тради-

ционных ценностей 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное 

 

3.4 Упражнения 

на 

координационных 

способностей 

5 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3168/main/ 

3.5 Упражнения 

для развития 

гибкости 

5 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3219/main/ 

3.6 Соревнования 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3203/main/ 
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9 класс. 34 часов. 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Знания о 

физичес

кой 

культуре 

4 1.1.История 

физической 

культуры 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрывают исторические све-

дения о развитии древних Олим-

пийских игр (виды состязаний, 

правила их проведения, извест-

ные участники).. раскрывают 

содержание и правила 

соревнований.  

Объясняют, Этапы развития 

комплекса ГТО. 

  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3428/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 

1.2.Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 

Определяют физические 

упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Объясняют причины опорно-

двигательного аппарата и мы-

шечную систему, их роль в осу-

ществлении двигательных ак-

тов. Раскрывают понятия все-

стороннего и гармоничного раз-

вития личности, спортивной 

подготовки. 

Определяют основные средства 

формировании и профилактики 

нарушений и коррекции тело-

сложении. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3243/main/ 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Экологическое воспита-

ние. 
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1 

 

1.3.Физическая 

культура человека 

Выполняют подготовку к 

занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). 

Осмысливают, физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Объясняют причины возникно-

вения травм и повреждений при 

занятиях физической культуры. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3242/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

 

2.  

Способы 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

2.1. Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

В  

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  

Выполняют оказание первой 

медицинской помощи на 

уроках .  

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3241/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

2.2.Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой 

Измеряют пульс до, вовремя и 

после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля.  

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. Регулярно 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3426/main/ 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 
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измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 

Оценивают по приведенным 

показателям свою гибкость, 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

-  Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова-

ние 

30 3.1Упражнения 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

 

7  

Выполняет комплексы 

физических упражнений, по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки, на развитие 

физических качеств, комплексы 

дыхательных упражнений. 

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий 

физическими упражнениями.  

Выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов, преду-

смотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Описывают технику 

упражнений на гимнастических 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3463/main/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7146/main/262586/ 

 

- Патриотическое воспи-

тание и формирование 

российской идентично-

сти. 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

-Экологическое 

воспитание. 

- Гражданское воспита-

ние. 

- Духовно нравственное 

3.2Упражнения 

для развития 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3422/main/ 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3220/main/ 

 

 

 

\ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
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3.3 Упражнения 

для развития 

силы 

 

 

 

5 

 

брусьях, технику опорных 

прыжков.  

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений.  

Используют разученные 

гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей, силовых 

способностей, силовой 

выносливости, скоростно-

силовых способностей, 

гибкости.  

Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности.  

Применяют упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов.  

Соблюдают правила 

соревнований. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3417/main/ 

воспитание детей на ос-

нове российских тради-

ционных ценностей 

- Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое воспита-

ние). 

- Популяризация науч-

ных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здоровья 

- Трудовое воспитание и 

профессиональное 

 

3.4 Упражнения 

на 

координационных 

способностей 

5 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3168/main/ 

3.5 Упражнения 

для развития 

гибкости 

5 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3239/main/ 

3.6 Соревнования 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3235/main/ 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Вероятность и статистика» 

8 класс, 34 часа 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования на основе федеральной рабочей про-

граммы основного общего образования учебного курса «Вероятность и статистика» для 5-

9 классов образовательных организаций», разработанной институтом стратегии развития 

образования РАО (Москва, 2023). 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подго-

товка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышле-

ние. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функци-

ональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей уме-

ние воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты.  

Цели курса: знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обу-

чающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Зна-

комство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования 

компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и ме-

тодах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероят-

ность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит ос-

новой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации ин-

формации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления 

и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызы-

вающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и про-

цессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерно-

стей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. 

Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими веро-

ятностными моделями. 
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Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изу-

чении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления ве-

роятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, ве-

роятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учеб-

ный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характе-

ристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для ре-

шения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В учебный курс «Вероятность и статистика»  8 класса входят  разделы: «Представле-

ние данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов»., 34 часа, 1 час в неделю.  

Формы и виды деятельности: 

 беседа, 

 виртуальная экскурсия, 

 решение задач, 

 творческая мастерская, 

 онлайн занятие, 

 практикум. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чте-

ние и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков ре-

альных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интер-

претация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и иг-

ральная кость в теории вероятностей. Опыты с равновозможными элементарными событи-

ями. Случайный выбор. Связь между маловероятными 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об ориентированном графе. Дерево. Свойства деревьев: единствен-

ность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. 

Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объеди-

нение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представле-

ния множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение собы-

тий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Пра-

вило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Реше-

ние задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диа-

грамм Эйлера. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и ста-

тистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценност-

ным отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осозна-

нием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в ис-

кусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математи-

ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятель-

ности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать де-

фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, фор-

мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-

нятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-

рицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассужде-

ния; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей математического объекта, зависи-

мостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суж-

дения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози-

ций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной ра-

боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с дру-

гими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения ма-

тематической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять дан-

ные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в табли-

цах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 
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Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических вели-

чин, антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эй-

лера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множе-

ствами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, приме-

нять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описа-

ния процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел, темы  Основное содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Представлен

ие данных 

(3 ч) 

Представление данных в 

таблицах. Практические вычис-

ления по табличным данным. 

Извлечение и интерпретация 

табличных данных. Графиче-

ское представление данных в 

виде круговых, столбиковых 

(столбчатых) диаграмм. Чтение 

и построение диаграмм. При-

меры демографических диа-

грамм.  

Осваивать способы представления стати-

стических данных и числовых массивов с помо-

щью таблиц и диаграмм с использованием акту-

альных и важных данных (демографические дан-

ные, производство промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, общественные и природ-

ные явления). 

Изучать методы работы с табличными и 

графическими представлениями данных с помо-

щью цифровых ресурсов в ходе практических ра-

бот 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Описательна

я статистика 

(7ч) 

Числовые наборы. Сред-

нее арифметическое. 

Медиана числового 

набора. Устойчивость медианы. 

Практическая работа «Средние 

значения». 

Наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. Раз-

мах 

Осваивать понятия: числовой набор, мера 

центральной тенденции (мера центра), в том числе 

среднее арифметическое, медиана. Описывать 

статистические данные с помощью среднего ариф-

метического и медианы. Решать задачи. 

Изучать свойства средних, в том числе с по-

мощью цифровых ресурсов, в ходе практических 

работ. Осваивать понятия: наибольшее и 

наименьшее значения числового массива, размах. 

Решать задачи на выбор способа описания дан-

ных в соответствии с природой данных и целями 

исследования 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности 

научного познания 

Отклонения. Дисперсия 

числового набора. Стандартное 

Осваивать понятия: дисперсия и стандарт-

ное отклонение, использовать эти характеристики 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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отклонение числового набора. 

Диаграммы рассеивания 

для описания рассеивания данных. Выдвигать ги-

потезы об отсутствии или наличии связи по диа-

граммам рассеивания. Строить диаграммы рассе-

ивания по имеющимся данным, в том числе с по-

мощью компьютера 

https://uchi.ru/ 

 

 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Случайная 

измен-

чивость 

(3ч) 

Случайная изменчивость 

(примеры). Частота значений в 

массиве данных. Группировка. 

Гистограммы. 

 

Осваивать понятия: частота значений в 

массиве данных, группировка данных, гисто-

грамма. Строить и анализировать гистограммы, 

подбирать подходящий шаг группировки. Осваи-

вать графические представления разных видов 

случайной изменчивости, в том числе с помощью 

цифровых ресурсов, в ходе практической работы 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Введение в 

теорию гра-

фов 

(5ч) 

Граф, вершина, ребро. 

Представление задачи с помо-

щью графа. Степень (валент-

ность) вершины. Число рёбер и 

суммарная степень вершин. 

Цепь и цикл. Путь в графе. 

Представление о связности 

графа. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об ориен-

тированных графах 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, 

ребро графа, степень (валентность вершины), цепь 

и цикл. 

Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров 

путь, обход графа, ориентированный граф. Ре-

шать задачи на поиск суммы степеней вершин 

графа, на поиск обхода графа, на поиск путей в 

ориентированных графах. Осваивать способы 

представления задач из курса алгебры, геометрии, 

теории вероятностей, других предметов с помо-

щью графов (карты, схемы, электрические цепи, 

функциональные соответствия) на примерах 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Дерево. Свойства дерева: 

единственность пути, существо-

вание висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом 

рёбер. Правило умножения 

Осваивать понятия: дерево как граф без 

цикла, висячая вершина (лист), ветвь дерева, путь 

в дереве, диаметр дерева. 

Изучать свойства дерева: существование 

висячей вершины, единственность пути между 

двумя вершинами, связь между числом вершин и 

числом рёбер. Решать задачи на поиск и перечис-

ление путей в дереве, определение числа вершин 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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или рёбер в дереве, обход бинарного дерева, в том 

числе с применением правила умножения 

Вероятность 

и частота 

случайного 

события  

(4ч) 

Случайный опыт и случайное 

событие. Вероятность и частота 

события. Роль маловероятных и 

практически достоверных собы-

тий в природе и в обществе. Мо-

нета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

 

Осваивать понятия: случайный опыт и слу-

чайное событие, маловероятное и практически до-

стоверное событие. 

Изучать значимость маловероятных собы-

тий в природе и обществе на важных примерах 

(аварии, несчастные случаи, защита персональной 

информации, передача данных). Изучать роль 

классических вероятностных моделей (монета, иг-

ральная кость) в теории вероятностей. 

Наблюдать и изучать частоту событий в 

простых экспериментах, в том числе с помощью 

цифровых ресурсов, в ходе практической работы 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Множества 

(3ч) 

Множество, подмноже-

ство. Операции над множе-

ствами: объединение, пересече-

ние, дополнение. Свойства опе-

раций над множествами: пере-

местительное, сочетательное, 

распределительное, включения. 

Графическое представле-

ние множеств 

Осваивать понятия: множество, элемент 

множества, подмножество. 

Выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Исполь-

зовать свойства: переместительное, сочетатель-

ное, распределительное, включения. Использо-

вать графическое представление множеств при 

описании реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач из других учебных предметов и кур-

сов 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Случайные 

события Ве-

роятность 

случайного 

события 

(8ч) 

Элементарные события. 

Случайные события. Благопри-

ятствующие элементарные со-

бытия. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными эле-

ментарными событиями. Слу-

чайный выбор.  

Осваивать понятия: элементарное собы-

тие, случайное событие как совокупность благо-

приятствующих элементарных событий, равновоз-

можные элементарные события. Решать задачи 

на вычисление вероятностей событий по вероят-

ностям элементарных событий случайного опыта. 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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Решать задачи на вычисление вероятностей со-

бытий в опытах с равновозможными элементар-

ными событиями, в том числе с помощью компь-

ютера. 

Проводить и изучать опыты с равновоз-

можными элементарными событиями (с использо-

ванием монет, игральных костей, других моделей) 

в ходе практической работы 

Противоположное собы-

тие. Диаграмма Эйлера. Объеди-

нение и пересечение событий. 

Несовместные события. Фор-

мула сложения вероятностей. 

Правило умножения вероятно-

стей. Условная вероятность. Не-

зависимые события. Представ-

ление случайного эксперимента 

в виде дерева 

Осваивать понятия: взаимно противопо-

ложные события, операции над событиями, объ-

единение и пересечение событий, диаграмма Эй-

лера (Эйлера-Венна), совместные и несовместные 

события. 

Изучать теоремы о вероятности объедине-

ния двух событий (формулы сложения вероятно-

стей). 

Решать задачи, в том числе текстовые за-

дачи на определение вероятностей объединения и 

пересечения событий с помощью числовой пря-

мой, диаграмм Эйлера, формулы сложения вероят-

ностей. 

Осваивать понятия: правило умножения 

вероятностей, условная вероятность, независимые 

события дерево случайного опыта. Изучать свой-

ства (определения) независимых событий. 

Решать задачи на определение и использо-

вание независимых событий. Решать задачи на 

поиск вероятностей, в том числе условных, с ис-

пользованием дерева случайного опыта 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

Обобщение, 

контроль 

(2ч) 

Представление данных. Описа-

тельная статистика. Графы. Ве-

роятность случайного события. 

Элементы комбинаторики 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний. 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yak-

lass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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Решать задачи на представление и описание 

данных с помощью изученных характеристик. Ре-

шать задачи с применением графов. Решать за-

дачи на нахождение вероятности случайного со-

бытия по вероятностям элементарных событий, в 

том числе в опытах с равновозможными элемен-

тарными событиями. Решать задачи на нахожде-

ние вероятностей объединения и пересечения со-

бытий, в том числе независимых, с использова-

нием графических представлений и дерева случай-

ного опыта. Решать задачи на перечисление ком-

бинаций (числа перестановок, числа сочетаний), 

на нахождение вероятностей событий с примене-

нием комбинаторики, в том числе с использова-

нием треугольника Паскаля 

 

 

3.Трудовое воспита-

ние 

5.Ценности научного 

познания 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств  

по курсу внеурочной деятельности «Вероятность и статистика» для 8 классов 

 

Система оценивания внеурочной деятельности «Вероятность и статистика» предусматривает по завершению изучения курса диагно-

стическую работу. Критерии оценивания заданий диагностической работы и нормы оценивания прописаны в спецификации к работе. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Курс внеурочной деятельности «Вероятность и статистика», 8 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) пред-

мета* 

Наименование 

оценочного средства 

9.  
Сучайные события. Вероятность случайного 

события 
Диагностическая работа  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Вероятность и статистика», 9 класс, 34 часа 

 

1. Пояснительная записка 
В современном цифровом мире меры и статистика приобретают всё большую инноваци-

онность, как с точки зрения рассмотрения приложений, так и их роли в образовании, необхо-

димой каждому человеку. Возраст числа профессий, при наличии соответствующей хорошей 

базовой подготовки в области способностей и статистики, такая подготовка важна для про-

должения образования и успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе существующих у него дан-

ных. А для обоснованного принятия решения в условиях сохранения или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро поставлена необходимость учитывать у обучающихся функцио-

нальную грамотность, включающую в себя в качестве счетчика способности воспринимать и 

постепенно анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать ве-

роятностный характер многих процессов и зависимостей, производя простейшие вероятност-

ные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с использованием принципиальных принципов сбора, ана-

лиза и представления данных из различных сфер жизни. Общество и государство приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчет вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создает математическую основу для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и возможности обо-

гащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его исследова-

ния, понимание роли статистики как источника социальной информации и закладываются ос-

новы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными объектов в рамках программы учебного курса «Вероятность 

и статистика» в базовом общем образовании выделяются следующие содержательно-методи-

ческие линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Эле-

менты комбинаторики», «Введение в влияние графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит для фор-

мирования функций работы с информацией: от чтения и значимой информации, представлен-

ной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с ис-

пользованием статистических характеристик средней величины и рассеяния. Работая с дан-

ными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументиро-

вать и критиковать простейшие гипотезы, рассуждать над факторами, вызывающими измен-

чивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые измерения и процессы. 

Интуитивное представление случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

сопутствующий мотив для изучения вероятностей. Большое значение имеют практические за-

дания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности подразумевается как мера правдоподобия случайного собы-

тия. При изучении курса  учащиеся знакомятся с простейшими методами расчета вероятно-

стей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятност-

ными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс 

включены начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса проводится знакомство обучающихся с увеличением и возмож-

ностью операций над увеличением, примеры применения для решения задач, а также их ис-

пользование в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в влияние графов». 
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На элективный курс «Вероятность и статистика» отводится 34 ч (1 час в неделю) 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Чтение графиков собствен-

ных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпрета-

ция данных. (4 часа) 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. (4 часа) 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. (2 часа) 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности собы-

тий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. (4 

часа) 

Правило умножения. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула предложения вероятностей. Услов-

ная защита.  Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение за-

дачи по нахождению вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента. (4 часа) 

Перестановки и факториал. Сочетания и числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Реше-

ние задачи с использованием комбинаторики. (4 часа) 

Геометрическая проверка. Случайный выбор точек из фигур на плоскости, из отрезков и 

из дуг окружности. (2 часа) 

Испытание. Успех и неудача. Серия требований к первому успеху. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. (2 часа) 

Случайная величина и вероятность вероятности. Математическое ожидание и диспер-

сия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения измере-

ния. Предложение о законе больших чисел.  (4 часа) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и стати-

стика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 
с учетом интереса к прошлому и современной российской математике, ценностным от-

ношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных понятиях; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к осуществлению способностей гражданина и реализации его прав, представ-

лением математических основ развития различных структур, взглядов, социальных процессов 

общества (например, выборы, опросы), готовность к обсуждению этих проблем, практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических преобразований 

в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в обеспечении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на всю жизнь для 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, осознанным вы-

бором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных интересов и общественного мнения; 

4) эстетическое воспитание: 
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понимание эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных принципах развития человека, природы и общества, понимание математической науки 

как сферы деятельности, этапы ее развития и инновационности для развития цивилизации, 

владение языком математики и математической культурой как средство познания мира, вла-

дение простейшими навыками исследователей деятельность; 

6) государственное воспитание, забота о культуре, здоровье и эмоциональном со-

стоянии: 
готовю применять математические знания в развитии своего здоровья, ведении здоро-

вого образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

динамика активности), сформированностью навыков рефлексии, революционности своих 

прав на ошибку и таких же прав другого человека; 

7) экологическое воспитание: 
ориентация на применение математических знаний для решения задач в области безопас-

ности окружающей среды, планирование поступков и оценка их возможных последствий для 

окружающей среды, осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовность к действиям в условиях неопределенности, повышение уровня компетентно-

сти своей через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, при-

обретать в совместной деятельности новые знания, навыки и навыки на основе опыта других; 

Необходимость в появлении новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее известных, осознавать недостатки соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требу-

ющий контрмер, корректировать принятые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные технологические действия 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать основные признаки математических объектов, пояснения, 

связи между понятиями, формулировать определение понятий, сохранять существенный при-

знак классификации, основания для обобщения и сравнения связей, критерий проведения ана-

лиза; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: предвзятые и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан-

ных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием логики сохранения, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и противные), прово-

дить самостоятельно обоснованные доказательства математических фактов, выстраивать ар-

гументы, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбрать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решений, 

выбирать наиболее подходящие варианты с учетом, самостоятельно выделенных). 

Базовые исследовательские действия : 
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 использовать в качестве исследовательского инструмента познания, формулировать 

вопросы, фиксировать противоречие, проблему, самостоятельно сохранять иское и существу-

ющее, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 провести по самостоятельно составленному плану небольшой эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимости объек-

тов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность результатов, выводов и обобщений; 

 спрогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвинуть борьбу о его разви-

тии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, ресурсов для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

 выбрать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схе-

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценить надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные технологические действия: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с положениями и критериями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать объяснения по ходу решения задач, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существующей обсуждаемой теме, проблемам, 

решаемой задаче, высказывать идеи, целенаправленные поисковые решения, сопоставлять 

свои мнения с обсуждениями других участников диалога, находить аргументы и сопоставлять 

позиции, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 высота результатов решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно председатель для представления с учётом задач презентации и снаружи; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении математических задач; 

 принять цель совместной деятельности, спланировать организацию совместной ра-

боты, определить виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результаты работы, об-

суждать мнения нескольких людей; 

  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать действия с другими чле-

нами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформули-

рованным коллективным взаимодействием. 

 

Регулятивные универсальные технологические действия 

Самоорганизация: 
 Самостоятельно составить план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбрать 

способ решения с учётом реальных ресурсов и естественных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
 владеть методами самопроверки, самоконтроля процесса и получения результатов ре-

шения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при возникновении задачи, внести 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

возможностей; 
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 оценить соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяс-

нить причину достижения или недостижения цели, найти ошибку, дать оценку приобретен-

ному опыту. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К окончанию обучения в 9 классе обучающийся получает следующие предметные ре-

зультаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, данных о президентах в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комби-

наторных правил и методов. 

Используйте описательные характеристики для массивов размерных данных, включая 

средние значения и меры рассеивания. 

Находите повторяющиеся частоты и повторяющиеся события, в том числе используя ре-

зультаты проведённых измерений и результатов. 

Наступление случайных возможных событий в изученных опытах, в том числе в опытах 

с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в се-

риях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о традиционных обычаях в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы Всего Контрольные ра-

боты 

Практические 

работы 

1 Представление данных 4 
 

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2 Описательная статистика 4 
 

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

5 Вероятность и частота случайных собы-

тий 

2 
 

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

4 Вероятность случайного события 4 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

6 Случайные события 4 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

2 Элементы комбинаторики 4 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая проверка 2 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли 2 
 

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина 4 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль 4 1 
 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 1 4 
 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые образова-

тельные ресурсы Всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

1 Представление данных в таблицах 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec1f8 

2 Практические вычисления по табличным данным 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec324 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec324
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые образова-

тельные ресурсы Всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

3 Извлечение и интерпретация табличных данных 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec78e 

4 Практическая работа "Таблицы" 1 
 

1 
  

5 Медианный числовой набор. Жесткость медианы 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed846 

6 Медианный числовой набор. Жесткость медианы 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edb3e 

7 Практическая работа "Средние значения" 1 
    

8 Наибольшее и наименьшее значение числового набора. 

Размах 

1 
 

1 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edc6a 

9 Случайный опыт и случайное событие 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef4d4 

10 Случайный выбор 1 
   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef646 

11 Вероятность и частота событий.  1     

12 Роль маловероятных и практически достоверных собы-

тий в природе и обществе 

1 
    

13 Монета и игровая ценность в теории вероятностей 1 
 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef8a8 

14 Практическая работа «Частота выпадения орла». 1  1   

15 Правило умножения 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2cd8 

16 Противоположное событие. Диаграмма Эйлера. Объеди-

нение и пересечение событий. Несовместные события 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3214 

https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863edb3e
https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f3214
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые образова-

тельные ресурсы Всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

17 Правило умножения вероятностей. Условная защита. Не-

зависимые события 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f38ae 

18 Представление случайного эксперимента в виде дерева 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3f20 

19 Комбинаторное правило умножения 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

20 Перестановки. Факториал 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

21 Сочетания и сочетания чисел 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

22 Треугольник Паскаля 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5014 

23 Геометрическая проверка 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5884 

24 Случайный выбор точек из фигур на плоскости, из от-

резков, из дуг окружности 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5a50 

25 Испытание. Успех и неудача. Серия требований к пер-

вому успеху 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6162 

26 Практическая работа "Испытания Бернулли" 1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f67de 

27 Случайные измерения и измерения вероятностей 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6b44 

28 Математическое ожидание и дисперсия случайной меры 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6da6 

29 Примеры математического ожидания как теоретического 

среднего значения измерения 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6f86 

https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5a50
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6f86
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые образова-

тельные ресурсы Всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

30 Предложение о законе больших чисел 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f72c4 

31 Обобщение, систематизация знаний. Представление дан-

ных. Описательная статистика 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f893a 

32 Обобщение, систематизация знаний. Вероятность слу-

чайного события. Элементы комбинаторики 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7c9c 

33 Итоговая контрольная работа 1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8b56 

34 Обобщение, систематизация знаний. Элементы комбина-

торики. Случайные измерения и распределения 

1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8408 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 4   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник.В 2 частях/ И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко; под редакцией 

И.В.Ященко. – Москва: Просвещение, 2023. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Вероятность и статистика. Методические рекомендации.7-9 классы. К предметной линии учебников по вероятности и статистике 

И.Р.Высоцкого, И.В.Ященко, – Москва: Просвещение, 2023. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

 

https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f8b56
https://m.edsoo.ru/863f8408
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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  

«Исследовательская и проектная деятельность» 

9 класс, 34 часа 

 

1.. Пояснительная записка 

Учебный курс «Исследовательская и проектная деятельность» представляет собой 

обязательную особую форму организации деятельности (учебное исследование или учеб-

ный проект). Основная функция данной формы деятельности – это развитие метапредмет-

ных умений, а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков 

и творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями учащегося. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа и реализуется по плану внеурочной дея-

тельности 1 час в неделю. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного ис-

следования или разработанного проекта – информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, игрового  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, и положением об индивидуальном проекте в образовательной организации. 

Цели и задачи рабочей программы 

Целью программы является формирование основных компетентностей обучаю-

щихся в индивидуальной и коллективной  учебной и познавательной деятельности посред-

ством метода проектов, подготовка обучающихся к защите итогового индивидуального 

проекта.  

Задачи: 

• сформировать  систему базовых знаний по созданию исследовательского  проекта; 

• научить составлять план и осуществлять деятельность по решению заданной про-

блемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять текущий контроль своей деятель-

ности; 

• привить навык использования информационных источников и средств ИКТ при 

выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в учебной деятельности; 

• воспитывать  уважение к значимым общечеловеческим ценностям (социальному 

партнерству, толерантности, диалогу);  

• воспитывать способность к методической работе и самоорганизации; 

• развивать коммуникативные навыки: 

 Виды деятельности: познавательная деятельность, лекция, беседа, семинар, прак-

тикум, консультация, работа с компьютером, конкурсы, экскурсии. 

Форма промежуточной аттестации: публичная защиты проектов и учебно-исследо-

вательских работ. 

 

3. Содержание курса 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. От проблемы к цели (2 ч) 

Что такое ситуация. Описание реальной ситуации от имени вымышленного лица. Что 

такое признак ситуации. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Деление реальной ситуации 

на признаки. Описание ситуации в рамках проекта. 

Нахождение противоречий. Что такое цель. Что значит поставить цель. Разные спо-

собы достижения поставленной цели. 

Планирование деятельности. Что такое задача. Промежуточный результат. Как раз-

бить задачу на шаги. 
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Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудо-

вые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. 

Практическая работа «Определение проблемы и формулирование цели для своего ин-

дивидуального проекта». 

Тема 2. Работа с каталогами (2 ч) 

Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа 

книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение нужной 

книги по каталогу. 

Практическая работа «Поиск литературы для своего индивидуального проекта». 

Тема 3. Работа со справочной литературой (1 ч) 

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности 

словарных статей в разных источниках информации. Составление справочника по теме про-

екта. Поиск недостающей информации. 

Практическая работа «Работа со справочной литературой в рамках темы своего 

индивидуального проекта». 

Тема 4. Работа с интернет-источниками (1 ч) 

Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составле-

ние таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составле-

ние денотатного графа по тексту. Составление денотатного графа по теме проекта. Состав-

ление «лестницы» сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в 

группе. 

Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему. 

Практическая работа «Составление коллажа для своего индивидуального проекта». 

Тема 5. Способы первичной обработки информации (1 ч) 

Чтение текста с маркированием. Организация информации с помощью денотатного 

графа. Работа с терминами и понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки информа-

ции. Введение проекта. 

Практическая работа «Чтение текста с маркированием по теме своего индивиду-

ального проекта». 

МОДУЛЬ 2 

Тема 6. Понятие «Учебный проект» (2 ч) 
Что такое учебный проект. Положение об индивидуальном проекте в ФГКОУ СПб 

СВУ МВД России. 

Тема 7. Алгоритм работы над учебным проектом (2 ч) 

Основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирова-

ние, реализация плана, рефлексия, презентация. Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

Тема 8. Типы проектов (1 ч) 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. Ис-

следовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Тип проекта, веду-

щая деятельность, проектный продукт. Форма продуктов проектной деятельности. 

Практическая работа «Типы проектов» 

Тема 9. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (2 ч) 
Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Описание ситуации в рамках проекта. 

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зре-

ния. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. 

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 

цели. Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 10. Планирование деятельности. Формулирование задач.  
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Ресурсы. Циклограмма работы над индивидуальным проектом (2 ч) 
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Дневник работы над проектом. 

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудо-

вые).  

Практическая работа «Составление циклограммы для своего индивидуального про-

екта». 

Тема 11. Литературный обзор по теме проекта (1 ч) 

Главная цель обзора литературы, как его составить. Основные требования к литера-

турному обзору. Оформление списка используемых источников. Структура обзора.Прак-

тическая работа «Составление литературного обзора для своего индивидуального про-

екта» 

Тема 12. Реализация плана проекта (2 ч) 

Работа над основной частью проекта - осуществление намеченных шагов в установ-

ленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных 

изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видео-

фильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, аль-

бома и пр. 

Практическая работа «Реализация плана индивидуального проекта. Форма про-

дукта проектной деятельности». 

Тема 13. Наблюдение и эксперимент (1 ч) 

Описание свойств предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование резуль-

татов эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблю-

дения, необходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений (экс-

периментов). 

Практическая работа «Определение методов исследования для своего индивидуаль-

ного проекта». 

Тема 14. Структура проекта. Письменная часть проекта (1 ч) 
Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение. 

Практическая работа «Оформление письменной части проекта».  

Тема 15. Оценивание проекта (1 ч) 
Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Оценивание группового проекта». 

МОДУЛЬ 3 

Тема 16. Работа в команде (2 ч) 

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные 

роли. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. Способы группового взаи-

модействия. 

Практическая работа «Групповое выполнение поставленной задачи».  

Тема 17. Выступление индивидуальное и групповое (2 ч) 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и 

т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры го-

лоса, зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и не-

вербальной информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при пуб-

личном выступлении. 

Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффек-

тивное взаимодействие участников выступления (тренинг). 
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Практическая работа «Подготовка выступления по своему индивидуальному про-

екту». 

Тема 18. Экспертиза деятельности (1 ч) 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценки своего проекта. Способы оценки. Из чего складывается успех. Формула успеха. 

«Звёздная карта» своей жизни. 

Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Способы преодоления труд-

ностей. 

Практическая работа «Определение сильных и слабых сторон своего индивидуаль-

ного проекта» 

Тема 19. Работа с вопросами, ведение дискуссии (1 ч) 

Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. Виды 

ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. Пове-

дение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. Аргу-

ментация. Коммуникативная игра. Защита проекта. 

Практическая работа «Дискуссия по проблеме» 

Тема 20. Анализ проекта (1 ч) 
Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. 

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

Тема 21. Защита проектов (3 ч) 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные спо-

собы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения пре-

зентации». 

Практическая работа «Публичные пробы».  

Тема 22. Итоговое занятие (1 ч) 

 

4. Планируемые результаты реализации курса 

Личностные результаты 

 В сфере гражданского воспитания:  
готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта 

или исследования,  

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном са-

моуправлении;  

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности (во-

лонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во 

время проведения исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время 

реализации проекта;  

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований 

или проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны.  

В сфере патриотического воспитания: о 

сознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, истории, куль-

туры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и современному со-

стоянию российских гуманитарных наук;  

ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, тради-

циям разных народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям российских 

ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, педагогов.  
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В сфере духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, воз-

никающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание важности мораль-

ноэтических принципов в деятельности исследователя; 

 Основное общее образование 9 готовность в процессе работы над проектом или ис-

следованием оценивать собственное поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, изучаемым или используемым в ходе проектно-исследовательской деятельности, к 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:  
осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и важ-

нейшего ориентира для проектных работ;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 

школьником социальным проектом или публичной защитой собственного исследования, 

осмысляя собственный опыт проектно-исследовательской деятельности и выстраивая даль-

нейшие цели относительно профессионального будущего.  

В сфере трудового воспитания:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, орга-

низации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иници-

ировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках реа-

лизуемых индивидуальных или групповых проектов;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения знания, полученного в ходе исследования.  

В сфере экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды.  

В сфере понимания ценности научного познания:  

ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством научного и практического познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиже-

ния индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные профессиональ-

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

турной среды;      

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень компе-

тентности через практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других);  
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, фор-

мулировать собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных зна-

ний и компетентностей, планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с уче-

том влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными познавательными действиями  
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной учебно-исследовательской 

или учебно-проектной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ реше-

ния учебной задачи; использовать вопросы как исследовательский инструмент;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-

щений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах;  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизиро-

вать 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 опти-

мальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность 

информации;  

эффективно систематизировать информацию. 

Предметные результаты 

По окончании изучения курса «Проектная и исследовательская деятельность» обучающи-

еся 1) должны знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

По окончании изучения курса «Проектная и исследовательская деятельность» обуча-

ющиеся должны уметь: 

 формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной работы; 
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 выделять объект и предмет проектной работы; 

 определять цель и задачи проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной работы; 

 рецензировать чужую проектную работу; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов; 

 презентовать результаты проектной деятельности на защите проекта 

2) владеть понятиями:  

абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, за-

кон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект иссле-

дования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, экспе-

римент. 

3) научатся 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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• использовать методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осва-

ивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 
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5. Тематическое планирование курса 

34 часа 

 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

 

Темы 

 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

 

МОДУЛЬ 1 

 

7 

Тема 1. От проблемы к 

цели 
2 - определять цель учебной 

деятельности с помощью 

руководителя (учителя); 

- самостоятельно, искать 

средства осуществления 

цели;  

- формулировать учебную 

проблему совместно с 

руководителем (учителем),  

- выбирать тему проекта с 

помощью учителя;  

- составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнение проекта при 

поддержке руководителя  

(учителя);  

- осуществлять действия по 

реализации плана, выстраи-

вать алгоритм своей 

деятельности; 

- сверять (работая по плану) 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

корректировать ошибки с 

помощью руководителя 

(учителя); 

- оформлять учебную 

задачу в соответствии с 

требованиями; 

- представлять учебную 

задачу в форме устной 

презентации с 

использованием средств 

наглядности при поддержке 

руководителя (учителя); 

- строить монологические 

высказывания; 

- определять степень 

успешности выполнения 

своей работы  и  работы  

Тема 2. Работа с катало-

гами 
2 

Тема 3. Работа со спра-

вочной литературой 

1 

Тема 4. Работа с интер-

нет-источниками  
1 

Тема 5. Способы первич-

ной обработки информа-

ции  

1 

МОДУЛЬ 2  15 Тема 6. Понятие «Учеб-

ный проект» 

2 

Тема 7. Алгоритм работы 

над учебным проектом 
2 

Тема 8. Типы проектов 1 

Тема 9. Ситуация и про-

блема. Постановка цели. 

Формулирование темы 

2 

Тема 10. Планирование 

деятельности. Формули-

рование задач. Ресурсы. 

Циклограмма работы над 

индивидуальным проек-

том 

2 

Тема 11. Литературный 

обзор по теме проекта 
1 

Тема 12. Реализация 

плана проекта 
2 

Тема 13. Наблюдение и 

эксперимент 
1 

Тема 14. Структура про-

екта. Письменная часть 

проекта 

1 

Тема 15. Оценивание 

проекта 

1 

МОДУЛЬ 3 12 Тема 16. Работа в ко-

манде 

2 
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Тема 17. Выступление 

индивидуальное и груп-

повое 

2 всех (при работе в команде), 

исходя из имеющихся 

критериев оценки и 

пользоваться ими для 

самооценки в ходе 

подготовки  к защите 

проекта. 

Тема 18. Экспертиза дея-

тельности 
1 

Тема 19. Работа с вопро-

сами, ведение дискуссии 
1 

Тема 20. Анализ проекта 1 

Тема 21. Защита проек-

тов 

4 

Тема 22. Итоговое заня-

тие 

1 

Всего: 34  34  

 

Система оценки защиты индивидуального проекта 

 содержится в приложении №1  
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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

«Сделай свой выбор», 9 класс, 34 часа (1 раз в неделю) 

 

1. Пояснительная записка 

Особенностью курса внеурочной деятельности «Сделай свой выбор!» является актуа-

лизация процесса профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе; о мире профессио-

нального труда, ориентировку в перспективности выбора дальнейших путей получения об-

разования, будущей сферой профессиональной деятельности. 

Программа курса предназначена для обучающихся 15-16 лет, не имеющих специаль-

ной подготовки.  

Содержание программы «Сделай свой выбор!» предполагает стимулировать старше-

классников к активному самопознанию, исследованию собственных интересов, способно-

стей и возможностей, помочь им в самоопределении.  

Программа представлена четырьмя разделами:  

I. «Мир труда и профессий» - 6 часов.  

II. «Личностные способности и профессиональные возможности» - 16 часов. 

III. «Стратегии выбора профессии» - 9 часов 

IV. «Сервис и туризм» - 3 часа 

Составлена таким образом, что обучающиеся могут изучить проблему многосто-

ронне: часть учебного материала обучающиеся получают в форме теоретических знаний, 

другая часть материала направлена на практические работы в форме дискуссий, диагности-

ческих процедур, развивающих процедур,  профориентационных деловых игр, тестовых ме-

тодик и диагностик.  

В связи с тем, что Краснодарский край, является российским лидером на рынке ту-

ристских услуг, особенно важным было введение в данный курс тематического раздела 

«Сервис и туризм». Основная задача раздела  - ознакомление школьников с особенностями 

данной профессиональной сферы, раскрытие специфики и общего содержания деятельно-

сти специалистов сферы сервиса и туризма, формирование  интереса  к профессиям данной 

сферы. 

Существенное уплотнение информационной насыщенности учебного материала до-

стигается путём самостоятельного изучения: составление карты интересов, анализ личного 

профессионального плана, составление профессиограмм по выбранной специальности; по-

лучение информации из компьютерных сетей, составление собственного резюме. Для раз-

вития мотивации к изучению курса в содержании делается акцент на самоопределение. 

По желанию обучающихся, ими могут быть выполнены реферативные, проектные и 

исследовательские работы по отдельным темам курса (примерные темы проектных работ: 

«Мир профессий и мой выбор», «Мое профессиональное будущее», «Семейные професси-

ональные династии - это хорошо или плохо» и др.) 

  

Цели и задачи программы: 

Цели:  

1. Сформировать психологическую готовность к совершению осознанного профес-

сионального выбора с учётом личностных особенностей и способностей обучающихся. 

2. Повысить компетентность обучающихся в области планирования карьеры. 

3. Развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современ-

ных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 
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1. Формирование актуального для подростков «информационного поля» мира профес-

сий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карь-

еры. 

2. Формирование знаний о системе учреждений среднего и высшего профессиональ-

ного образования, их требованиях к выпускникам школы. 

3. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  

4. Повышение уровня психологической компетентности обучающихся в области 

профориентации.  

Воспитательные задачи: 

1. Определение степени соответствия «профиля личности» и профессиональных тре-

бований, внесение корректив в профнамерения обучающихся. 

2. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 

личности обучающегося. 

3.Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и 

труду с учетом потребностей российского и зарубежного рынка труда.  

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Раздел I. «Мир труда и профессий» - 6 часов.  

Тема 1. Рынок образовательных услуг и рынок труда в г.Сочи, ЮФО, в РФ (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Сущность рынка труда и принципы его форми-

рования.  Требования к современному профессионалу. Профессии в XXI веке. Рынок труда. 

Градообразующие предприятия. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Виды и формы получения профессионального образова-

ния. Профессионально важные качества востребованных профессий в г.Сочи. Функции и 

задачи городских центров занятости населения. 

Практическая работа.  Сравнительный анализ данных службы занятости населения 

об уровне востребованности той или иной профессии в Краснодарском крае за последние 

три года (работа в микро-группах, профессия - по выбору обучающихся) 

 

Тема 2. Теоретические аспекты профориентации (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Классификационные признаки.  Классификация 

профессий по предмету, цели, орудиям и условиям труда. Классы профессий. Отделы про-

фессий. Психологическая классификация профессий. Группа профессий.  

Практическая работа.  Сформулировать основные признаки понятий «профессия», 

«специальность», «квалификация»; найти различия в понятиях. Запись в тетрадь основных 

понятий.  

Диагностические процедуры. Анкетирование по самоопределению выпускников. 

Опросник «Мотивы труда» 

 

Тема 3. Анализ профессий (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Профессия и образ жизни. Профессия и специ-

альность. Истоки знаний о профессии. Классификация  профессий по характеру труда, по 

уровню квалификации, по жесткости требований к профессии, по отраслям хозяйства, по 

предмету труда. Формула профессии и ее роль в процессе подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

Практическая работа. Анализ профессиональной деятельности родителей и своей 

будущей профессии на основе «пирамиды» Е.А. Климова. 

 

Раздел II. «Личностные способности и профессиональные возможности» - 16 

часов.  

Тема 1. Внутренний мир человека и система представлений о себе (2ч.) 
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Основные теоретические сведения. Сходства и различия между людьми. Биологи-

ческие характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, особенности 

нервной системы, органические потребности); социально-типические качества личности 

(чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологические  качества  личности  (черты  

характера,  социальные  особенности, эмоциональные проявления, убеждения, индивиду-

альный познавательный стиль). Личность, направленность, структура, потребности лично-

сти. Уникальность и неповторимость личности каждого человека: многообразие личност-

ных особенностей, профессиональная деятельность как способ реализации личности.  

Способы описания структуры личности, приемы анализа индивидуальных особен-

ностей личности.  

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности. 

 

Тема 2. Представление о себе и проблема выбора профессии (1ч.) 

Основные теоретические сведения. Самооценка (адекватная, завышенная, занижен-

ная),  ее  проявления  в  учебной  деятельности  и  межличностных отношениях. Роль адек-

ватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной деятельно-

сти.  

Практическая работа. Сочинение «Произвольное самоописание» (с учетом моди-

фикации “Я” в глазах другого). 

Диагностические процедуры. Методики «Кто «Я?», «Самооценка личности»  

 

Тема 3. Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их 

проявления и развития (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Задатки и способности человека: сущность по-

нятий и характеристика их развития. Интересы и склонности, связь с задатками и способ-

ностями, отличия от них. Характеристика содержания и основных этапов развития способ-

ностей, их значимость в профессиональной деятельности.  Общие и специальные способ-

ности.  Самооценка индивидуальных способностей. 

Диагностические процедуры. Тест «Или или…» и «Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей». 

 

Тема 4. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии (2ч.) 
Основные теоретические сведения. Свойства нервной системы и их взаимосвязь с 

индивидуальными особенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его типы и 

свойства, психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности 

проявления темперамента в различных видах профессиональной деятельности. Ограниче-

ния при выборе некоторых профессий,  обусловленных  свойствами  нервной  системы.  

Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального 

стиля деятельности. 

Диагностические процедуры. Тест «Каков Ваш характер». Диагностика темпера-

мента. Методика «Опросник Айзенка».  

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в про-

фессиональных ситуациях».  

Практическая работа. «Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) 

 

Тема 5. Эмоциональные состояния личности (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Эмоции, чувства, настроения. Основные виды 

эмоций (радость, злость, испуг, страх, удивление, печаль). Различные виды классификации 

эмоций (по качеству, интенсивности, глубине, осознанности, воздействиям на организм, по 

психическим процессам, с которыми они связаны; по предметному содержанию и направ-

ленности на себя, других, настоящее, прошлое, будущее). Многообразие чувств человека 
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(любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства выражения эмоций (речь, мимика, 

пантомимика).  Способы распознавания, контролирования  и  соотнесения эмоциональных  

состояний  человека  с  требованиями  профессии.  Роль эмоций в профессиональной твор-

ческой деятельности человека.   

Диагностические процедуры. Методика Басса-Дарки «Тест эмоций», «Поведение в 

конфликте» 

Развивающие процедуры. Методики «Способы работы с агрессией» 

 

Тема 6.  Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Сущность понятий «восприятие», «внимание», 

«память», «мышление». Характеристика этапов развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления человека. Роль восприятия, внимания, памяти, мышления в профессиональной 

деятельности человека.  Профессионально важные  качества. Методики, используемые для 

определения показателей интеллектуальной деятельности человека. Диагностика интеллек-

туальных способностей как важнейшая составляющая в системе психических качеств, 

определяющих готовность человека к обоснованному и осознанному выбору профессии.  

Аспекты оценки индивидуального интеллекта: показатели интеллектуальной продуктивно-

сти, своеобразие интеллектуальной деятельности.  

Развивающие процедуры. Психогимнастика.  

Практическая работа. Деловая игра «Профессиональные способности и возможно-

сти». 

Диагностические процедуры. Диагностика определения типа мышления, методика 

«КИТ», тест интеллектуальной лабильности, «Пиктограммы» (оперативная память).  

 

Тема 7. Здоровье и выбор профессии (3ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при 

выборе профессии. Группы профессий по степени их влияния на здоровье человека. Дее-

способность, трудоспособность, работоспособность. Медицинские показания и противопо-

казания. Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  По-

нятие «неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и ре-

жим работы. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспо-

собность.  Роль режима дня активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья.  

Практическая работа. Выявление особенностей своего здоровья по методике 

«Карта здоровья». Определение производственных факторов благоприятно и неблагопри-

ятно влияющих на будущую профессиональную деятельность. 

Диагностические процедуры. Теппинг тест, диагностика «социального интел-

лекта», уровня тревожности. 

Развивающие процедуры. Психогимнастика. Аутопсихогимнастика. 

 

Тема 8. Профессиональный тип личности (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие типизации. Социально-профессиональ-

ные типы людей и предпочитаемые сферы деятельности. Взаимоотношения типов людей: 

схожие и противоположные типы. Социально-профессиональные типы людей, их роль в про-

фессиональной деятельности. 

Практическая работа. Определение предпочитаемых сфер деятельности для различ-

ных типов личности; нахождение схожих и противоположных социально-профессиональных 

типов личности. 

Диагностические процедуры. Выявление типа личности по методике Дж. Холланда. 
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Раздел III. «Стратегии выбора профессии» – 9 часов 

Тема 9. Профессиональная перспектива (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Сущность и степени профессиональной пригод-

ности. Признаки профессиональной пригодности, профессионального соответствия, про-

фессионального призвания.  Понятие «профессионально важные личностные качества» 

(ПВЛК). ПВЛК профессий типов «человек - человек», «человек - знаковая система», «чело-

век - «человек - техника», «человек - природа», «человек – художественный образ».  

Практическая работа. Анализ характеристик профессий различных типов. Исходя 

из выявленных особенностей, интересов и склонностей; соотносить области своих интере-

сов и склонностей с требованиями различных профессий 

 

Тема 10. Деловая игра «Кадровый вопрос» (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Актуализация осознанного самостоятельного 

выбора (самоопределения) учащимися профессионального пути. Знакомство с новыми про-

фессиями. Знакомство с малоизвестными и традиционными профессиями. 

Практическая работа. Автономный игровой тренинг по развитию навыков целепо-

лагания и планирования «Кадровый вопрос». Соотнесение требований, которые предъяв-

ляет профессия с возможностями человека (претендента). 

Развивающие процедуры. Дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Диагностические процедуры. Тест «Профпригодность». 

 

Тема 11. Секреты выбора профессии (3ч.) 

Основные теоретические сведения. Интерес. Соответствие возможностям. Спрос на 

рынке труда. Престижность. Хорошие условия. Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - 

«надо» и их роль в оптимальном выборе профессии. Необходимость соотнесения своих же-

ланий («хочу») со своими способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка 

труда («надо»). Требования к выбору  профессии.  Условия  оптимального  (правильного)  

выбора  профессии. Правила выбора профессии. Пути приобретения профессии. 

Практическая работа. Защита мини-проекта «Профессия, которую я выбираю. Про-

ведение  диспута  «Кем  быть?». 

 

Тема 12. Личный профессиональный план (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Резюме, правила составления. Индивидуальный 

профессиональный план как средство реализации программы личностного и профессио-

нального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 

Практическая работа. Упражнение «Резюме». Создание собственного резюме (ин-

теграция с уроком информатики).Составление и анализ личного профессионального плана. 

Написание творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир профессий и мой выбор», 

«Мое профессиональное будущее».  

Развивающие процедуры. Дискуссия по результатам выполненных заданий. 

 

Раздел IV. «Сервис и туризм» - 3 часа 

Тема 13. Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их по-

лучения и перспективы карьерного роста (3 ч.) 

Основные теоретические сведения. Современные профессии в сфере сервиса и ту-

ризма. Общая характеристика курортно-туристского потенциала Краснодарского края. Тре-

бования к личностным качествам специалистов сферы сервиса и туризма. 

Практическая работа. Разработка туристских маршрутов в районе Большого Сочи; 

составление гастрономических карт; создание каталога сервисных услуг, предоставляемых 

предприятиями индустрии в г.Сочи. Виртуальная экскурсия на предприятия сферы «сервис 
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и туризм». Имитационные игры по профессиям. Письменный опрос о значении сферы сер-

виса и туризма, ее возможностях для жителей Краснодарского края и заинтересованности 

школьников в получении профессии для работы в данной индустрии. 

 

3 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 осознание себя и своего места в жизни. 

Метапредметные результаты: 
 наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при до-

статочно полном знании самого себя; 

 развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на ос-

нове внутренней позиции взрослого человека. 

 формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрос-

лого человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего. 

Предметные результаты: 
 устойчивый интерес к курсу внеурочной деятельности социальной направленности 

«Сделай свой  выбор!»; 

 знание объективных психологических законов; 

 освоение важных для старшего подросткового возраста психологических понятий; 

 освоение методов и приемов познания себя; 

 адекватное представление обучающихся о своем профессиональном потенциале на 

основе сам диагностики и знания мира профессий; 

 ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и спо-

соба получения профессии. 

 

 Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно–деятельного 

подхода, является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется в про-

ектно–исследовательском направлении, ей присуща практическая направленность, а также 

принципы доступности и гуманизации. 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УСВОЕНИЮ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ.  

 

По результатам курса старшеклассники должны овладеть: 

- знаниями о значении профессионального самоопределения, о требованиях к состав-

лению личного профессионального плана; 

- правилами  и основами выбора профессии;  

- знаниями об определении профессии и профессиональной деятельности;  

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профес-

сии;  

- понятиями темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;  

- знаниями о рынке труда и предъявляемых требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека. 

Обучающиеся должны уметь: 
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- находить выход из проблемных ситуаций, связанных с профессиональным выбором; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избира-

емой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия по их достижению; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности);  

- пользоваться сведениями о различных формах получения профессионального обра-

зования. 

 

Требования к  усвоению программного материала 

1. Информационные: 

a) сформированность представления о мире профессий; 

b) знание о рынке профессий на ближайшее время; 

c) знание о рынке образовательных услуг и возможностях получения профессиональ-

ного образования. 

2. Исследовательские: 

a) участие в проектной деятельности по изучению социальных, экономических и пси-

хологических сторон профессий; 

b) изучение путей овладения избранными профессиями. 

3.  Практические: 

a) сформированность ценностных ориентаций, стойких профессиональных интересов 

и мотивов выбора профессии; 

b) готовность к самоанализу своих основных способностей и склонностей; 

c) определение профессиональных планов и намерений обучающихся; 

d) развитие способностей через углубленное или расширенное изучение отдельных 

предметов. 

Формы контроля: 

1. Диагностика знаний, умений, навыков обучающихся в виде рефлексии по каждому 

занятию в форме вербального проговаривания, письменного выражения своего отношения 

к теме 

2. Деловые игры 

3. Кейс-метод 

4. Профориентационные игры 

5. Анкетирование/опросы 

6. Выполнение самостоятельных работ — написание творческих эссе 

7. Проектные работы 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПО-

ЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Объяснительно-иллюстративные методы, которые отражают деятельность 

учителя и обучающегося, состоящую в том, что учитель сообщает готовую информацию 

разными способами, а именно: с использованием демонстраций, показа; обучающиеся вос-

принимают, осмысливают и дополняют её, воспроизводят полученные знания. 

2.  Методы проблемного обучения - проблемное изложение учебного материала,  спо-

собствующее вовлечению обучающихся в познавательную деятельность в условиях словес-

ного обучения. 
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3. Частично-поисковые или эвристические методы, используемые для подготовки 

обучающихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для обучения выпол-

нению отдельных шагов при решении поставленных задач, отдельных этапов исследова-

ния; знания обучающихся не предлагаются в «готовом» виде, их нужно добывать самосто-

ятельно. 

4. Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой  дея-

тельности обучающихся по решению новых для них познавательных проблем. 

Учитель совместно с обучающимися формулирует проблему, разрешению которой 

посвящается отрезок учебного времени: 

- знания обучающимся не сообщаются; 

- обучающиеся самостоятельно добывают их в процессе разрешения (исследования) 

проблемы, сравнения различных вариантов получаемых ответов;  

- средства для достижения результата также определяют сами обучающиеся. 

5. Активные методы обучения: 

• Кейс-метод / метод анализа конкретных ситуаций, который является инструмен-

том изучения той или иной проблемы, средством оценки и выбора решений. Под конкрет-

ной ситуацией понимают событие, которое включает противоречие (конфликт).  

• Решение ситуаций – моделирование нерешенной ситуации. Обучающиеся должны 

не только сформулировать проблему, но, разделившись на группы, разработать варианты 

ее решения, которые необходимо «защитить». 

• Метод дискуссии – свободный обмен мнениями. От организатора дискуссии требу-

ется создание атмосферы конструктивно-делового обсуждения. Конструктивность обсуж-

дения задается правилами. Формы дискуссии: дебаты, круглый стол, мозговой штурм и др. 

• Мозговой штурм –групповое нахождение альтернативных вариантов решения про-

блемной ситуации. Это оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных, из кото-

рых отбираются наиболее удачные, имеющие практическое значение. 

• Метод проектов - предполагает самостоятельную (индивидуальную, парную, груп-

повую) деятельность обучающихся, которая выполняется в течение определенного проме-

жутка времени. Характерна направленность на результат, который получается при решении 

той или иной практически или теоретически значимой проблемы.  

• Метод деловой игры - это коллективная, целенаправленная учебная деятельность, 

когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориен-

тируют свое поведение на выигрыш.  

Активные методы позволяют решать следующие задачи: 

• активное включение каждого обучающегося в процесс усвоения учебного матери-

ала; 

• повышение познавательной мотивации; 

• воспитание лидерских качеств; 

• формирование умения работать с командой и в команде; 

• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

• обучение навыкам успешного общения, а так же принятие ответственности за сов-

местную и собственную деятельность по достижению результата. 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 Класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

I. Мир труда 

и профессий 

6 ч. 1. Рынок обра-

зовательных 

услуг и рынок 

труда в г.Сочи, 

ЮФО, в РФ  

2 ч. Личностные: мотивация к изучению 

нового, саморазвитие  в исследова-

тельской и творческой деятельности. 

Метапредметные: 

коммуникативные:  выслушивание 

друг друга,  точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; регулятив-

ные: применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; осозна-

ние себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к само-

стоятельному профессиональному вы-

бору; познавательные: объяснение 

процессов связи и отношения, выявля-

емые в ходе исследовательской ра-

боты;  предметные: определение про-

блемных зон в предметной, метапред-

метной сферах деятельности. 

2. Теоретиче-

ские аспекты 

профориента-

ции   

2 ч. 

3. Анализ про-

фессий  

2 ч. 

II. Личност-

ные способ-

ности и про-

фессиональ-

ные возмож-

ности 

 

16 ч. 1. Внутренний 

мир человека и 

система пред-

ставлений о 

себе  

2ч. Личностные: познавательный инте-

рес, устойчивая мотивация к самосто-

ятельной и коллективной  деятельно-

сти, к собственной личности через по-

знание своих психофизических спо-

собностей и возможностей. 

Метапредметные:  

коммуникативные: навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества); представление кон-

кретного содержания в различных 

формах; установление рабочих отно-

шений, эффективного сотрудничества; 

регулятивные: определение нового 

уровня отношения к себе как субъекту 

коллективной деятельности; саморегу-

ляция эмоциональных и функциональ-

ных состояний; познавательные: пе-

редача полученной информации, с по-

мощью интерпретации в контексте ре-

шаемой задачи; вербализация эмоцио-

2. Представле-

ние о себе и 

проблема вы-

бора профессии  

1ч. 

3. Про-

фессиональные 

интересы и 

склонности. 

Способности, 

условия их про-

явления и раз-

вития 

2ч. 

4. Основ-

ные подходы к 

индивидуаль-

ному выбору 

профессии  

2ч. 
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5. Эмоциональ-

ные состояния 

личности  

2ч. нальных состояний, оказанное источ-

ником информации; анализ/рефлексия 

опыта разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теорети-

ческого, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации 

(деловой игры); предметные: реализа-

ция индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в предмет-

ной, метапредметной сферах деятель-

ности 

6.  Психические 

процессы и их 

роль в профес-

сиональной де-

ятельности  

2ч. 

7. Здоровье и 

выбор профес-

сии  

3ч. 

8. Профессио-

нальный тип 

личности  

2ч. 

III. Страте-

гии выбора 

профессии 

9 ч. 9. Профессио-

нальная пер-

спектива  

 

2ч. Личностные: навыки индивидуаль-

ного и коллективного проектирования 

профессионального плана и диагно-

стики результатов выполнения зада-

ний 

 Метапредметные:  

коммуникативные: навыки самостоя-

тельной работы в составе группы с по-

следующей самопроверкой и самодиа-

гностикой; представление конкрет-

ного содержания в различных формах; 

эффективное сотрудничество, продук-

тивная кооперация; регулятивные: 

применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; определение 

нового уровня отношения к самому 

себе как субъекту коллективной дея-

тельности; саморегуляция эмоцио-

нальных и функциональных состоя-

ний 

познавательные: создание абстракт-

ного образа будущей профессии; соот-

несение полученных результатов по-

иска со своей деятельностью;  множе-

ственный выбор из поисковых источ-

ников для объективизации результа-

тов поиска; предметные: составление 

и реализация алгоритма решения ис-

следовательских и творческих задач в 

индивидуальной, парной и групповой 

деятельности; корректировка индиви-

дуального маршрута творческого са-

моразвития при консультативной по-

10. Деловая 

игра «Кадро-

вый вопрос»  

2ч. 

11. Секреты вы-

бора профессии  

3ч. 

12. Личный 

профессиональ-

ный план  

2ч. 
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мощи учителя; планирование и реали-

зация проектной и рефлексивной дея-

тельности.   

IV. Сервис и 

туризм 

3ч. 13. Современ-

ные профессии 

сферы сервиса 

и туризма, воз-

можности их 

получения и 

перспективы 

карьерного ро-

ста  

3ч. Личностные: понимание значимости 

профессий, культуры поведения в 

рамках профессиональной деятельно-

сти, ориентация в системе моральных 

норм и ценностей. 

 Метапредметные:  

коммуникативные: учет разных мне-

ний, сотрудничество; аргументация 

своей точки зрения и отстаивание соб-

ственной позиции; постановка вопро-

сов, необходимых для организации 

собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; регулятивные: 

принятие решений в проблемной си-

туации на основе переговоров, плани-

рование путей достижения цели; по-

знавательные: наблюдение за дея-

тельностью, установление причинно-

следственных связей; объяснение яв-

лений и процессов в ходе наблюдения. 

Система оценки – защита индивидуального  проекта 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

5-9 КЛАССЫ, 170 ЧАСОВ 

 

1. Пояснительная записка 

Кубановедение - самостоятельная учебная дисциплина, предметом которой является 

изучение в интегрированной форме истории и экономики Кубани, ее природно-климатиче-

ских и экологических особенностей, этносоциальных, конфессиональных и культурных 

традиций народов, населяющих край.  

Актуальность курса «Кубановедение» определяется его нацеленностью на воспита-

ние гражданина России, способного «выстраивать» свой жизненный путь на основе орга-

нического единства интересов личности, общества и государства.  

Важным направлением в ходе изучения курса «Кубановедения» остается развитие 

личностных универсальных учебных действий через освоение тематического раздела «Ду-

ховные истоки Кубани». Большое значение также имеет изучение следующих разделов: 1) 

Изучение этнополитической истории Кубани; 2) Знакомство с особенностями материаль-

ной и духовной культуры народов, населяющих Краснодарский край; 3) Овладение пози-

тивным опытом межнационального общения народов, накопленного в ходе исторического 

развития российской государственности.  

Изучение курса «Кубановедение» охватывает предметные области социально-гума-

нитарных (филология, искусствоведение, культурология, история, обществознание) и есте-

ственнонаучных дисциплин (география, биология).  

При изучении предмета «Кубановедение» соблюдается хронологический принцип, 

соответствующий Концепции нового УМК по отечественной истории: 5 класс – с древней-

ших времен до IV в., 6 класс- с конца IV в. до XVI в., 7 класс- конец XVI в. – XVII в., 8 

класс- XVIII в., 9 класс- XIX- начало XX в. 

 

Цели изучения курса 

- систематизация знаний о Кубани, выявление общего и особенного в развитии страны и 

региона, а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части Рос-

сийского государства. 

Задачи предмета: 

  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

  овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого об-

щества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во все-

мирно-историческом процессе;  

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многона-

циональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-

сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматри-

вать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаи-

мообусловленности;  

   формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе.  
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Изучение курса «Кубановдение» предусматривается в течение пяти лет, в 5-9 классах по 1 

часу в неделю. Всего на изучение предмета отводится 170  часов, из них по 34 часа в каждом 

классе. 

2. СОДЕРЖАНИЕ курса  «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

 

5 КЛАСС 

Введение (1 час) 

Историческая память народа. Историческая карта Кубани. История малой родины как 

часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история 

Кубани в древности. Кубань - перекресток цивилизаций. 

РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (6 ЧАСОВ) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники. Понятие «каменный век», его периодиза-

ция: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандер-

талец, человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки ран-

него палеолита. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Места оби-

тания (пещеры, гроты).  

Стоянки среднего палеолита. Изменения в общественной (элементы родового строя) 

и хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). По-

гребальный ритуал. Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика. «Человек разумный» в позднем 

палеолите. Родовая община: матриархат. Памятники позднего палеолита.  

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индиви-

дуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники:  

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы. «Неолитическая революция». Производящее хо-

зяйство: земледелие, скотоводство, ремёсла. Родовая община: патриархат. Неолитические 

стоянки на Кубани: Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Сто-

янки на территории Кубани. Нижнешиловская стоянка. Бочаров ручей. 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

РАЗДЕЛ 2.  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ЧАСОВ) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры. Кубань в эпоху бронзы. 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение 

труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение 

Мешоко (посёлок Каменномостский). Древнейший центр гончарного производства на Кав-

казе и в Европе. Ямная культура (Правобережье Кубани).  Особенности погребального об-

ряда. Воссоздание образа жизни и картины мира людей по археологическим находкам. 

Усложнение хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Дольменная культура. Дольмены и их типы. Казачья и адыгская легенды о 

происхождении дольменов. Дольмены - погребальные сооружения древних. Памятники 

дольменной культуры в Прикубанье и Большая Воронцовская пещера (город Сочи); окрест-

ности Геленджика). Классификация дольменов (плиточные, составные, корытообразные, 

монолитные). Конструкция дольменов. Рисунки, орнаментальные украшения стен дольме-

нов. Образ жизни, занятия представителей племен дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. Расселение северокав-

казских племён по территории Кубани. Памятники северокавказской культуры в окрестно-

стях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, Константиновской; села Успенского; ху-
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тора Свободный Мир (Мостовский район); у Армавира и Курганинска. Хозяйственные за-

нятия. Общественный строй. Катакомбная культура (Прикубанье и Восточное Закубанье). 

Особенности погребального обряда.  

Срубная культура Прикубанья и Восточного Закубанья. Особенности погребальных 

сооружений. Памятники срубной культуры (окрестности станиц Приазовской, Брюховец-

кой, Батуринской, Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; хутора Анапского, 

хутора Белевцы; города Краснодара). 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

РАЗДЕЛ 3. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ  

В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ЧАСОВ) 

Темы 7. Кочевники кубанских степей. Кубань в раннем железном веке. Вытеснение 

каменных и бронзовых орудий труда железными, изменения в хозяйственной деятельности 

и образе жизни людей. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла. 

Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и за-

нятий. Киммерийцы. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война как постоянный промы-

сел. Вооружение. Общественный строй. Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, усыпаль-

ницы воинов и Памятники скифской культуры.  

Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном обряде. Памятники 

сарматской культуры.  

Сираки. Территория расселения. Сиракские археологические памятники.                        

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Гиппократ, Страбон и др. 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. Территория 

проживания меотов. «Меотида - мать Понта». Племенной состав меотских племён. Памят-

ники меотской культуры. Занятия и общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья. 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, предметы быта, украшения. Изделия 

из драгоценных металлов - золотые пластины, чаши. Скифский звериный стиль в искусстве. 

Сарматский звериный стиль. Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа.  

«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скиф-

ские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

РАЗДЕЛ 4. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ  

НА БЕРЕГАХ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (9 ЧАСОВ) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. Великая греческая колонизация. 

Причины переселения древних греков на северное и восточное побережье Черного моря. 

Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гермонасса (ст.Тамань), Пантикапей 

(Керчь), Синдская гавань – Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба, Корокондама, Киммерик 

(Таманский полуостров). Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье. Миф о путешествии аргонавтов. 

Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор 

Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Занятия жителей колоний. Повседневная жизнь. Земледелие. Огородни-

чество. Садоводство. Ремесло. Мастерские по изготовлению керамики. Торговля: торго-

вые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13. Боспорское царство. Союз греческих городов-полисов. Образование и рас-

цвет Боспорского государства. Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внеш-

няя политика Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. 
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Междоусобицы. Недовольство подданных: восстание Савмака (107 г. до н. э.); восстание в 

Фанагории. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний. Взаимопроникновение куль-

тур. Распространение греческой культуры в Северном Причерноморье. Полис и его струк-

тура. Повседневная жизнь. Дворцы и жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные укра-

шения. Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые статуэтки. Традиционная пища.  

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 

жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование спорт, искусство. 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени. Влияние культуры Рима. Ше-

девры античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Богатство и 

художественная ценность археологических находок на территории Северного Причерномо-

рья. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской традиций. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые технологии: 

известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скуль-

птура. Скульптурные портреты правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Расти-

тельные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей Перво-

званный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

«ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» (4 ЧАСА) 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древность. Античный период 

истории Кубани. Основные изменения в хозяйственной деятельности и общественной 

жизни населения. Культурно-исторические памятники древней Кубани мирового значения 

и их исследователи: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфимов, В.Е. Щелинский, 

И.И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов. Необходимость сохранения культурно - ис-

торических памятников народов, населявших территорию Кубани.  

Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказ-

ках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном са-

маритянине», «О блудном сыне» и др.    

Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 

храмы. 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памят-

ники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Ви-

зантии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Се-

верном Кавказе по письменным источникам. 

Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кана-

нит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - пропо-

ведники христианства и др.   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ЧАС) 
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6 КЛАСС  

Введение (1 час) 

Кубань-перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической исто-

рии Кубани. 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ЧАСОВ) 

Тема 1. Источники информации о малой родине. Источники знаний о природе, 

населении и истории своей местности. Географические и исторические карты. Краеведче-

ская литература. Археологические находки. Письменные источники: документы, летописи, 

описания путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. Справоч-

ники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Лите-

ратурные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Биоклимати-

ческие и фенологические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы. Особенности природы Кубани и города-ку-

рорта Сочи. Географическое положение Краснодарского края. Рельеф края и г.Сочи. Полез-

ные ископаемые. Климат Краснодарского края. Климатические условия города-курорта 

Сочи. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Почвы.  

Растения, которые нас окружают.  

Животные - обитатели населённых пунктов. 

Природные объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники природы: 

водные; геологические; ботанические; комплексные. Природные объекты и памятники при-

роды на территории города-курорта Сочи. 

Тема 3. Изменение природы человеком. 

Влияние человека на природу г.Сочи. Воздействие человека на рельеф, водные объ-

екты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости 

окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник.  

Тема 4. Население. Площадь территории края. Численность населения. Типы насе-

лённых пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Поселения 

сельского типа (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье че-

ловека. Жители города-курорта Сочи. Национальный состав. Население Кубани. Особен-

ности культуры, быта, традиции народов Кубани.  

Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жи-

телей сельских населённых пунктов. Занятия жителей городов. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУБАНИ (IV - XVI ВВ.)  (14 ЧАСОВ) 
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья. Переход от Античности к эпохе Средневеко-

вья. Основные черты средневековых обществ. Великое переселение народов. Нашествие 

кочевников. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских 

племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского наше-

ствия. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая Булгария в степях Прикуба-

нья и Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан Аспарух. Ку-

банские болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и гу-

зами. Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. Хозяй-

ственная деятельность. Роль Хазарского каганата в международной торговле. Столкнове-

ния с болгарами. Отношения с Византией. Государственная религия хазар (язычество, хри-

стианство, иудаизм). Противостояние русам. Древнерусская летопись «Повесть временных 

лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX 

в. Упадок Хазарского каганата. 
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Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. Артания. 

Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.: Олег, Игорь. Победы князя 

Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княже-

ства. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Княжение Мстислава Владимировича в 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобная борьба. Союз Тмутаракани, Чернигова и 

Переяславля. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб 

Святославич; Ростислав Владимирович. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за 

Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич).  

Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках 

«града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Взаимоотношения 

аланов и адыгов.  

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами. Борьба народов Се-

верного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завоевания монго-

лов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на 

реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Ку-

бани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 

Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. 

Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика 

(Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожа-

нами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. 

Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. Племена адыгов после распада Золотой Орды. Рас-

селение. Племенной состав адыгских и адыго-абхазских племён (жанеевцы; шегаки; адами-

евцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; ха-

мышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо - гаи). Занятия населения. Зем-

леделие. Системы возделывания земли: подсечная; переложная; поливная. Коневодство. 

Рыболовство. Бортничество. Овцеводство. Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. 

Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; 

тфокотли; рабы. Быт, обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. Религия: 

язычество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи 

Ногайской Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; 

рабы. Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 

1519, 1539, 1551 гг. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыг-

ское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия России по 

защите новых союзников. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине 

XVI в. 

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ  

В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ЧАСОВ) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа. Язычество сла-

вян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Свя-

тилища (капища). Волхвы. 

Верования адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. Языче-

ский пантеон. 



 
204 

 

204 
 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Перво-

званный. Таманский полуостров в составе Боспорской епархии. Распространение христи-

анства в Приазовье и Прикубанье.  

Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. 

Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юс-

тиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 

Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская де-

ятельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмов (окрестности города 

Сочи); фундаменты церквей (Лабинский район); византийские кресты (посёлок Победа, 

Адыгея); рельефное изображение святого Георгия Победоносца (окрестности станиц Бело-

реченской и Ханской). 

Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Памят-

ники христианской культуры VIII - IX вв. (Успенский, Новокубанский районы; посёлок 

Утриш (Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская митрополия. Урупская и Ку-

банская епископии. Северный Зеленчукский храм - творение греческих зодчих. Наскальный 

образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). Архитектурное своеобразие 

Сентинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора Ильич, Отрадненский 

район) - центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические мис-

сионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор».  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания. 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. «Тмутараканские» 

сюжеты в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадка Тмутараканского идола. 

Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Сборник «О земном устроении». Иосиф Волоцкий. Просветитель 

Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». «Записки о московитских делах» Сигиз-

мунда Герберштейна. Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о 

«служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского уст-

ного народного творчества. Эпос как собрание народных сказок, легенд, преданий, старин-

ных песен. Темы, образы, сюжетные линии, средства художественной выразительности в 

нартском эпосе. 

«ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» (4 ЧАСА) 

 День славянской культуры и письменности. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. Западный Кавказ – один 

из центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль. 

Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и 

виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. Пасхальные традиции. 

Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Житийная литература. Житийная литература – раздел христианской литературы, 

объединяющий жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного 

Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. 
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7 КЛАСС –  

Введение (1 час) 

Источники информации о природе, населении и истории малой родины.  

Природные и природно-хозяйственные зоны на территории Кубани к началу XVII 

века. Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в 

эпоху средневековья (повторение изученного в 6 классе). Географическое положение реги-

она. История малой Родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и элек-

тронная форма (ЭФУ) учебные пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и ос-

новное содержание курса; аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО – 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (10 ЧАСОВ) 

Тема 1. Степи. Азово – Кубанская равнина. Географическое положение. Основные 

формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблаго-

приятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др.  

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское. Происхождении назва-

ний водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей. Растительный и животный 

мир степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа -   грязевые вулканы, холмы, 

гряды.  Климатические условия.  Озёра Голубицкое и Солёное озёра. Особенности климата 

степной зоны. Неблагоприятные погодные явления: сильные ветры, засухи, суховеи. Расти-

тельный и животный мир Таманского полуострова. Памятники природы Краснодарского 

края – гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф особен-

ности климата. Закубанские реки: Абинь, Иль, Хабль и др; происхождение названий и ха-

рактерные особенности. Заубанские палвни. Основный типы почв (черноземы, серые лес-

ные, луговые). Типичные представители растительного и животного мира. 

 Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно - хозяйст вен-

ных комплексов. Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной расти-

тельности кубанкой степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча 

полезных ископаемых; проблемы рационального ипользования прородных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа. Природа предгорий. Географическое 

положение предгорной зоны, разнообразные формы рельефа. Климат и погодные аномалии 

(заморозки, град) Реки – притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их 

характерные особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие поч-

венного покрова, растительный и животные мир предгорий Западного Кавказа. Богатство 

недр. 

Горы Западного Кавказа.  Природно – климатические условия низкогорий, среднегор-

ной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные 

реки. Озера: Кардывач и др. Формирование высотных поясов.  Ледники Западного Кавказа. 

Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно -  хозяй-

ственных комплексов. Добыча полезных ископаемых.  Мероприятия по охране природных 

комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края. При-

родно – хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, осо-

бенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Ли-

маны Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово – чернозёмные почвы дельты 

Кубани. Памятники природы Краснодарского края озеро Ханское – место миграции птиц. 

Животный мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побе-

режья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 
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Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Ре-

льеф, климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, 

наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, 

Кардывач и др. Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно–лесные, 

подзолисто–жёлтозёмные, жёлтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения суб-

тропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежных зон. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного ком-

плекса Черноморского побережья. Черноморское побережье – благоприятная зона для от-

дыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо – самшитовая роща. Мероприятия по 

охране природно–хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского 

края.  

Тема 4. Моря. Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой ли-

нии в пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солё-

ность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе 

промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна.  Меж-

дународный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глу-

бина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. 

Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вул-

канизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природ-

ный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодар-

ского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, 

климат, воды. Почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных ком-

понентов. Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местно-

сти». 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVI – XVII ВВ. (13 ЧАСОВ) 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани. Повседневная жизнь 

гарнизонов турецких крепостей («Щахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление 

территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в. Полиэтничность Северо-

Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп на территории Ку-

бани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Худо-

жественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 

утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зару-

бежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталыче-

ство. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Преда-

ния и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. 

Нартский эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия – важнейший компонент 

духовной культуры адыгов. 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Рос-

сией и Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: ко-

неводство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  
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Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героиче-

ский эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. Последствия церковной 

реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». Переселенческие потоки на 

Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной вла-

стью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки- расколь-

ники и Великое войско Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского госу-

дарства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на 

примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце XVI – XVII в.» 

или др. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (2 Ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путеше-

ственников и учёных. Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках като-

лических миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» 

Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи. Описание Те-

мрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчёт святой 

конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разря-

дах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и 

ногайцев. Вопросы веры. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освоение кубанских земель русскими пере-

селенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знаком-

ство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными кол-

лективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. Исследовательский про-

ект на тему «Песенно-музыкальная культура адыгов» или др. 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ЧАСА) 

Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. Воз-

рождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православ-

ная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и Чер-

номорской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Духовные покровители казачества. Почитаемые святые и небесные покровители 

казачества. Святой великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ли-

кийских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято- Никольские храмы на Кубани. 

Старейшие храмы на Кубани. Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых 

храмов на Кубани. История его возникновения и особенности устройства. Образ Богоро-

дицы в культурных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородич-

ные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревян-

ные храмы Кубани. 

Духовный подвиг русского воинства. Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Ду-

ховный облик русского воина. Святой благоверный князь Александр   Невский – покрови-

тель Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; свя-

той праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный 

подвиг воина Евгения Родионова 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

 

 

8 КЛАСС  

Введение (1 ч.) 

История кубанского региона в конце XVI– XVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, тради-

ции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России 

за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и доку-

ментах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению 

для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГОРЕГИ-

ОНА (8 Ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. Начало комплексного 

исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. Гильден-штедта, П. С. Пал-

ласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гуликаи В. Колчигина. Книга И. Д. Попко «Черноморские 

казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодар-

ского края. Рельеф и полезные ископаемые. Особенности физико-географического поло-

жения Краснодарского края. Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской 

Федерации и зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую гра-

ницу.   

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 

Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побе-

режье. Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие климат Краснодар-

ского края. Умеренный климат равнин и субтропический климат Черноморского побере-

жья. Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние 

климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского ре-

гиона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубан-ской равнины: Понура, Кочеты, Кир-

пили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ах-

тырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Ву-лан, Джубга, Ту-

апсе, Аше, Псезуапсе. Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических 

названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы. Разно-

образие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Растительный по-

кров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. 

Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, ре-

льеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Красно-

дарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: 

«Мой район (населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства 

моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» 

или др. 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII В. (12 ЧАСОВ) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани. Антиправительственные выступления каза-

ков. Писатель П.И.Мельников-Печерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавле-

ние восстания, организованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их по-

ходы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством.  

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и 

уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Распад некрасовской общины на Кубани. Пере-

селение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России  XVIII в. Попытка Петра I закрепиться 

на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и его главной базы–  Таганрога. 

Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский 

мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге 

России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. 

Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский 

мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавка-

зом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Военные 

действия на земле Кубани. П.А.  Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-

турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. Присоединение 

Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Разгром Батал-паши. 

Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и 

укрепление границ Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. А. В. Суворов – военачальник, 

политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. Командующий войсками в Крыму и 

на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фа-

нагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генера-

лиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска. Рождение Войска 

верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в военных экспедициях. 

Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселению. 

«Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани. Переселение черноморцев. Ко-

шевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной стражи. Военизированный быт ка-

заков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти 

(бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках–реакция 

на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линей-

ного казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани.  Выбор места для войскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основа-

ния Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский 

поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участ-

ники событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской воль-

ницы. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. 
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Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе 

Русско-турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населённых пунктов Краснодар-

ского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ 

КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (5 Ч) 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. Кавказские языки. Адыги – 

коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, 

джигит, саман, очаг и т. д.). Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки.  
Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, се-

мантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. Казачьи 

традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. Военное 

мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, га-

дание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, 

Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в.  У истоков литера-

туры Кубани. Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из 

Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по 

Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы 

С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П. С.Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее событие для лите-

ратуры Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона Го-

ловатого – «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 Ч) 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего насе-

лённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубан-

ского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ЧАСА) 

Монастыри как центры духовной культуры. Казачьи монастыри. Святоотеческая 

православная культура в обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание пер-

вого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Социальное служение и просветительская деятельность церкви. Социальное слу-

жение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Духовное 

подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

Воинская культура казачества как «православного рыцарства». Защита границ 

Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак православный воин и 

патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества Кубани. 

Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский. Ду-

ховное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. Православные 

библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель Черноморского края» - Кирилл 

Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12.1825 г). Музыкальная культура и песенное 

творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Каза-

чий хор. 
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9 КЛАСС  

(34 ЧАСА) 

Введение (1 час) 

Физико – географический портрет кубанского региона. История кубанского региона в 

конце XVIII в.(повторение изученного материала в 8 классе). Начало заселения Кубани рус-

скими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких воинах. Образование Черно-

морского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. 

Кубань в   ХVIII в. Записках путешественников, трудах ученых, в документах. История ре-

гиона – часть России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ I.  КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. (7 ЧАСОВ) 

Тема 1. Освоение кубанских степей. Особенности развития России в XIX веке. Кри-

зис традиционного общества. Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Со-

став переселенцев (беглые крепостные, отставные солдаты, вольные хлебопашцы, госу-

дарственные крестьяне, представители различных этнических групп). Основание селений 

Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Уруп-

ской и др., города - порта Ейск (1848)   

Заселение северо – восточной части Кубани (Старой линии) новые станицы Тифлист-

кая, Темижбекская, Ладожская, Казанская, Воронежская (1802 – 1804гг.) Хозяйственное 

освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Това-

рообмен и торговля как фактора сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 года. Кубанцы в боях за Отече-

ство. Участие черноморцев в Бородинском сражении и заграничных походах русской ар-

мии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А.Ф. и П.Ф. Бурсаков, А.Д. Бескровного, В.В. Ор-

лова – Денисова, Н.С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани. Кавказ – «тёплая Сибирь» в судьбах участников де-

кабрьского восстания.  Вклад в развитие Кубанского региона ссыльных декабристов Н.И.  

Лорера, Н.А. Назимова, М.М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны. Кавказ в системе международных отношений. Роль 

Турции в усиление противостояния между горцами и казаками. Бой у Ольгинского кордона. 

Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений 

между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828).  Заслуги и 

проведение этой операции А.Д. Бескровного, А.С. Грейга, А.С. Меншикова. Вхождение 

Черноморского побережье Кавказа в состав России по условия Андрианопольского мир-

ного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия.  Активизация военных действий в Закуба-

нье. Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание   Черноморской берего-

вой линии. Российские военачальники на Кубани (А.А. Вельяминов, М.П. Лазарев, Н.Н. 

Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Обо-

рона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в 

Закубанье. (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине 

XIX века. Развитие образование.  Искусство и архитектура. Курени, куренные селения. 

Станица как тип казачьего поселения.  Особенности устройства усадьбы линейных и чер-

номорских казаков.  Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черномор-

ских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории 

(К.В. Россинский). Образование горцев Закубанья.  Первые библиотеки. Роль Я.Г.Куха-

ренко, И.Д. Попко, Л.М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение 

региона. Адыгейские просветители: Султан Ханг-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, 
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нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л.Я. 

Люлье – составитель адыгского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремесла. Создание Войсковых певче-

ского и музыкального хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архи-

тектура (братья И. и Е. Черники).  Памятники архитектуры XIX в.: здание восковой бого-

дельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в 

Ейске. 

РАЗДЕЛ II КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (12 ЧАСОВ) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России.  Окончание Кавказкой войны. «Черкес-

ский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммеда-Амина, направленных на 

объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухаммеда-Амина и 

Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой ли-

нии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкопа (1857). Плене-

ние Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Образование Кубанской области и  

Кубанского казачьего войска (1860). Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Со-

единение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна).  Окончание Кавказской войны 

(1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения За-

кубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне. Формирование пластунских команд. 

Участие Черноморцев в обороне Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской 

войны (1853-1856).  Боевая доблесть казаков-пластунов.  Бои за Таманский полуостров и 

участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразование на Кубани в период общероссийских реформ. Российская 

модель перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности отмены кре-

постного права и земельные преобразования на Кубани. Ликвидация крепостничества в ка-

зачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных соб-

ственников. Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно - территориальные преобразования. Образование Черноморского 

округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформы судебной системы 

(станичные суды, третейские, суды почетных судей, окружные суды). Окружные сословные 

суды в городских округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусуль-

манских народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатерино-

даре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения 

в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани. 
Массовая колонизация края и её последствия. Утверждение капиталистической модели эко-

номического развития Кубани. Рост населения в регионе. Изменения в порядке землеполь-

зования. Развитие водного транспорта.  Строительство железнодорожных магистралей.  

Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской железной до-

роги. Вклад Р.В. Штейнгеля в развитие региона.  

Тема 11. Земельные отношения. Сельское хозяйство и торговля. Промышлен-

ность. Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О позе-

мельном устройстве в казачьих войсках» от 21апреля 1869г. Плодородные черноземные 

почвы – главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землеполь-

зования (вольнозахватная, хуторская, подворовая формы) Правовое регулирование земель-

ных отношений. Передельно - паевая система распределения земли. Аренда земли. Образ-

цовое имение «Хуторок». 

Основные направления развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль живот-

новодства. Эксцентрический характер животноводства. Коневодство – традиционная от-



 
213 

 

213 
 

расль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Ов-

цеводство (грубо – шерстяное и мериносовое). Эксцентрическая система земледелия. Пере-

ход к трёхпольному севообороту, применению удобрений. Пропашные культуры. Товарные 

культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садо-

водства. Виноградорство и виноделие (Л.С. Голицин, Д.В. Пиленко, Ф.И. Гейдук). Имения 

Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские яр-

марки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа мелкотовар-

ного производства. Мукомольные и маслобойные производства, развитие и механизация.  

Винокурение. Кубанские предприниматели А.М. Ерошов, Я.В. Попов, И.П. Баев, братья 

Аведовы. Первая нефтяная скважина. А.Н. Новосельцев-пионер нефтяной отрасли. Станов-

ление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый металлооб-

рабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация – важная составляющая социально – 

экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно – финансовых 

учреждений. Кубанские предприниматели: И.П. Бедросов, Н.И.Дицман, братья Кузнецовы, 

И.И. Галанин, Е.Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям. Участие кубанцев в освободительной 

борьбе южнославянских народов против османского владычества (1877-1878). Доброволь-

ческое движение. Кубанцы в составе воинских формирований при обороне Шипки и взятии 

Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, М.Д. Скобелев. Защита Баязерта.Ф.Э.Штокович. Марух-

ский поход. П.Д. Бабыч. Герои Шипки и Плевны. Награды кубанскому к азачьему войску. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь. Обострение социальных противоре-

чий на Кубани в условиях проведения реформ. Распространение революционных идей на 

Кубани. Кубанские «землевольцы» и «народовольцы». Н.И.Воронов., Г.А.Попко, П.И.Ан-

дреюшкин. Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. 

Начало общественной деятельности Ф.А. Щербина. Община «Криница» (1886) в Черномор-

ском округе. В.В. Еропкин. Деятельность правоохранительных органов.  

Тема 14. Развитие традиционной культуры на Кубани во второй половине 

XIXвека. Образование и культура в условиях реформирования общества. Культурное 

наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. Женский и 

мужской костюмы. Адыгейская кухня наиболее устойчивый элемент национальной куль-

туры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-музы-

кальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Обра-

зовательное пространство на Кубани. Открытие школ в станицах. Ф.Н. Сумароков-Эльстон. 

Роль Русской Православной церкви в развитии образования. Развитие и распространение 

научных знаний. В.В.Д окучаев. Д.И. Менделеев. И.Д. Попко. П.П. Короленко-летописец 

кубани.  Кубанский областной статистический комитет (1879). Е.Д. Филицын. Общество 

любителей изучения кубанской области (ОЛИКО)1897. В.М.Сысоев. Сочинская сельскохо-

зяйственная садовая станция (1894). 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомо-

сти» (1863).Повседневная жизнь кубанцев. Медицинские и развлекательные учреждения. 

Благоустройство городов и станиц Войсковой сад Екатеринодара место отдыха екатерино-

дарцев. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. Театр. Гарнизонные спектакли, частные и лю-

бительские театры. Музыка. Деятельность любительских музыкально-творческих объеди-

нений. Изобразительное искусство. Творчество П.С. Косолапа (1834-1910). Е.И. Посполи-

таки.Ф.А. Коваленко (1866 -1919). А.А. Киселёва. Строительство и архитектура. Роль архи-

тектуры в формировании внешнего облика Екатеринодара и других городов Кубани. В.А. 

Филиппов-автор «царских ворот», Е.Д.Черник собор Святого Александра Невского, И.К. 

Мальгерб и др. 

  



 
214 

 

214 
 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА  КУБАНИ. (4 ЧАСА) 

Тема 15. Русские писатели первой полвины XIX века о Кубани. Становление ли-

тературы Кубани. Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карам-

зина. А.С. Пушкин и Кубань. «Кавказкий пленник». «Тазит». Кубанская тематика в автор-

ских примечаниях к «История Пугачёва». Кубань в заметках и письмах А.С.Грибоедова. 

Кавказские пленники: А.И. Полежаев «Ночь на Кубани», А.А. Бестужев «Аммалат-

бек», «Он был убит», А.И. Одоевский. М.Ю. Лермонтов на Кубани. «Тамань», Становление 

литературы Кубани. К.В. Россинский – поэт, проповедник, поборник просвещения. Я.Г .Ку-

харенко «Исторические записки о войске Черноморском», «Казак-Мамай», «Вороной 

конь», «Пластуны» 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX века.   Развитие 

литературы Кубани. Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского «Поезжайте на Кав-

каз», «Письма с дороги». Кубанские реалии в жизни и творчестве А.П .Чехова. «Барыня» 

(1882) Гимн нашему краю. Кубань в творчестве М. Горького и А.И. Куприна. Тема богат-

ства и бедности. Точность и беспощадность писательских оценок. «Дед Архип и Лёнька» 

(1895), «Два босяка» (1894). А.И. Куприн «Путевые картинки» (1900). 

Стихотворения В.С. Вареника. «Казачий Цицерон», «речи» и «приветствия», «О 

Музо! Панночка любэнька…», «Черноморский пластун», «Думка черноморца», «Журба 

Черноморского казака». Простота и искренность сочинений В.С. Вареника, точность быто-

вых зарисовок, выразительность языка. Очерки И.Д. Попко- не только летописец. «Черно-

морские казаки в их гражданском и военном быту», «Пластуны». Выразительность языка, 

точность в бытовых деталях, психологическая убедительность. Писательская судьба В.С. 

Мовы  (В.Лиманского). Уроженец Сладкого Лимана. «Три бродяги» - яркая портретно-пси-

хологическая зарисовка. «Старое гнездо и молодые птицы» В.С. Мова – переводчик. Та-

лантливый бытолитописец. Художественные и публицистические зарисовки Н.Н. Канивец-

кого. Изображение быта, нравов и колоритных характеров кубанцев, умение видеть воз-

можности языка (русского и украинского), яркость и живость диалогов. Личность и писа-

тельская судьба Д.В. Аверкиева-автора исторических трагедий и комедий насюжеты свя-

занные с русской стариной. Пьеса «Каширская старина» - наиболее значительное произве-

дение писателя. Тесная связь с фольклором, достоверное воспроизведение старинного 

быта, отточенность языка, напряженность диалогов. Творчество Д.В.Аверкиева как явление 

общенационального масштаба. 

РАЗДЕЛ IV КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И 

ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 – 1913 ГГ. (5 ЧАСОВ) 

Тема 17. Социально – экономическое развитие. Кубанская область и Черноморская 

губерния в 1900-1913 г. Социальный и национальный состав населения; казачество, иного-

родние, инородцы. Различия между Черноморской губернией и Кубанской областью. 

Структура земледелия. Арендные отношения. Экономика Кубани. Сельское хозяйство и 

промышленность. Транспортная система. Акционирование и монополизация капитала. То-

варные биржи, торговые дома, акционерные компании. Монополизация отраслей промыш-

ленности Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности. Особенно-

сти развития отраслей сельского хозяйства в начале XX века в целом по региону (в вашей 

местности в частности). Ослабление позиций животноводства. Развитие зернового земле-

делия. Процесс специализации земледелия. Рост посевов других товарных культур: табак, 

подсолнечник, лен, конопля. Торговля. Торгово-хозяйственные связи Кубани. Традицион-

ная ярмарочная торговля. Товарообмен с мировым рынком. 

Кубань и мировой экономический кризис. Мукомольное и маслобойное производство. 

Тороговый дом «А.М.Ершов с сыновьями», акционерное общество «Фома Николенко», 

компания И.И.Дицмана. Рост числа акционерных обществ. Кирпичное производство 
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Л.Н.Трахов. Цементная промышленность. Монополистические объединения. «Бетон» 

(«Первомайский») станица Верхнебаканская. Нефтяная промышленность. «майкопский 

бум». Нефтеперегонные заводы (Ширванский и Екатеринодарский). Завод «Кубаноль». Ме-

талообрабатывающая промышленность. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение. Политическая 

борьба и общественное движение в Кубанской области и Черноморской губернии. Распро-

странение революционных идей. Марксиские кружки «Группа кубанских рабочих», «Но-

вороссийский социал-демократический союз». Кубанский комитет РСДРП (1904). Подъём 

общественного движения. Забастовка железнодорожников на станции Кавказской (Тихо-

рецкой, Екатеринодара, Минеральных вод и др.) Новороссийская и Сочинская респуб-

лики. Волнения в воинских частях. А.С.Курганов. Восстание казачьих сотен 2-го Уруп-

ского казачьего полка. Черноморский комитет ВКС (1905). Действия анархистов и терро-

ристов. Волнения в сельской местности. Восстание адыгских крестьян аула Хакуринов-

ский (1913) 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX  - начале XX . Образование 

и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Сословные и национальные осо-

бенности получения образовании. Горские школы. Развитие женского образования. Про-

фессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических кадров. Развитие 

науки. Археологические исследования в регионе. Н.И.Веселовский. В.И.Воробьёв. Вклад в 

науку Ф.А.Щербины «История Кубанского казачьего войска». Б.М.Городецкий «Очерки по 

кубановедению». В.С.Пустовойт опытно-селекционное поле «Круглик». Здравоохранение. 

Курортное строительство. Новые лечебные учреждения. Выдающиеся врачи и организа-

торы здравоохранения. С.В. Очаповский., В.А. Будзинский. Развитие санаторно-курорт-

ного комплекса Кубани и Черноморья. Просвещение.  Наука. Кубанское общество народ-

ных университетов. Публичные библиотеки в городах и станицах Кубани. (Т.В. Доброскок, 

А.Х. Гатагогу. Музейное дело (Армавир. Туапсе. Анапа. Екатеринодар). Газетный «бум». 

Местные и областные газеты. 

Музыкальная жизнь. Народные хоры. Г.М. Канцевич. Я.М.Тараненко. Хор и оркестр 

кубанского казачьего войска.  Первое музыкальное училище (1909) А. Дроздов, М. Гнесин.     

Зрелищные искусства. Благоустроенные театры, Цирк «Колизей» дрессировщик 

В.Дуров, борец И.Поддубный. Развитие кинематограф. А.Д Самарский, Н.Л. Митнервин – 

«Военная жизнь казаков кубанцев», «Буря в Новороссийском порту». Спорт. Первые мас-

совые спортивные состязания. Изобразительное искусство Ф.А. Коваленко и развитие изоб-

разительного искусства в регионе. Картинная галерея (1904). Дом – музей А.А.Киселева. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Формирование облика кубанской 

столицы. И.К.Мальгерб. Новые памятники: Екатерине II (1907), казакам, высадившимся на 

Тамани (1911). 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (1 ЧАС) 
Основные события истории Кубани XIX – начала XX.  Ключевые события данного 

периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно - поли-

тическое развития Кубанского края. Формирование культурного пространства региона. Раз-

витие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского гос-

ударства XIX – начала XX.   

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ. (4 ЧАСА) 

Христианские мотивы в культуре. Библейские мотивы в культуре. Православие – 

основа духовной культуры кубанского казачества. Духовные основы славянской письмен-

ности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской 

музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, от-

раженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл 

жизни, понятие Вечности и др.) 
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Духовные основы художественной культуры казачества. 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Ку-

бани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Ека-

теринодара из прошлого в будущее. 

Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. Христианские мотивы в музы-

кальном народном творчестве Кубани. Духовные основы фольклора кубанского казачества. 

Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Твор-

чество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. 

Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

 «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу. Меценатство и 

благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История создания художе-

ственного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное значение. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА  «КУБАНОВЕДЕНИЕ» НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавлива-

емых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завер-

шении обучения в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готов-

ность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, 

при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических 

задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по ос-

новным направлениям воспитательной деятельности. 

Гражданское воспитание:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотическое воспитание:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе;  

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому, при-

родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

Духовно-нравственное воспитание:  

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

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других лю-

дей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков;  

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическое воспитание:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

- 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 ин-

тернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

Трудовое воспитание:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, об-

разовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность;  

- интерес 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 профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологическое воспитание:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных послед-

ствий своих действий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
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- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овла-

дение основными навыками исследовательской деятельности;  

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих 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;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, откры-

тость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентно-

стей, планировать своё развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, вы-

полнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-

кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиже-

ний целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требую-

щий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози-

тивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые при изучении «Кубановедения»:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процес-

сов;  

- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основа-

ния для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
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- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-

заключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва-

риантов 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 со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-

стей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных вы-

водов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных 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 иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, ве-

сти переговоры;  
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- 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, обнаружи-

вать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного эксперимента, исследования, про-

екта;  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом пред-

почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

«мозговые штурмы» и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предостав-

лению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений в группе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать спо-

соб решения учебной задачи с учётом 

- имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ-

екте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

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

оценку приобретённому опыту, уметь на- ходить 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; принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение купрса «Кубановедение» направлено на достижениеследующих предмет-

ных результатов: 

1) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

2) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

3) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятель-

ного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям террито-

рии проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

4) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции;  

6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

7) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном Российском государстве;  

8) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

9) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности; 

10) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохране-

нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

11)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  
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12)  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

 выявлять основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности; 

 определять и характеризовать виды хозяйственной деятельности и занятия населе-

ния Кубани в древности; религиозные представления и особенности культурного развития 

первых жителей Кубани; 

 сравнивать мифологию народов, населявших Кубань в древности; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий эпохи Древнего мира; 

 описывать наиболее известные археологические памятники своей местности; 

 работать с текстом как с источником исторической информации. 

 определять основные изменения в производственной деятельности и общественной 

жизни населения региона от периода древности до Средневековья 

 основам творческого проектирования на материале учебного курса «Кубановеде-

ние»; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

 использовать электронные ресурсы для подготовки сообщения на уроке; 

 отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев 

– от реальных исторических лиц. 

6 КЛАСС 

 выявлять основные этапы и ключевые события истории Кубани в период Средневе-

ковья; 

 различать источники информации о своей малой родине; 

 сравнивать информацию, полученную из разных источников знаний о населении и 

истории своей местности в период Средневековья; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий эпохи Средневековья; 

 характеризовать географическое положение, рельеф, климатические особенности 

Краснодарского края и своей местности; 

 описывать растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

 определять опасные для человека растения, грибы, животных, встречающихся в 

окрестностях г.Сочи; 

 выделять виды природных памятников; 

 приводить примеры достопримечательностей природы, памятников истории и куль-

туры на территории Краснодарского края и Большого Сочи; 

 определять и характеризовать виды хозяйственной деятельности и занятия населе-

ния; религиозные представления и особенности культурного развития жителей Кубани в 

эпоху Средневековья; 

 анализировать взаимосвязь и взаимовлияние обычаев и традиций народов Кубани; 

 составлять мини-проекты о традициях и обычаях одного из народов Кубани; 

 объяснять и аргументировать определение Кубани как перекрестка цивилизаций; 
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 составлять «портрет» своей местности; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участ-

вуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочи-

нения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью. 

 

7 КЛАСС 

 выявлять основные этапы и ключевые события истории Кубани в период с конца 

XVI-XVII вв.; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий Нового времени; 

 определять и характеризовать виды хозяйственной деятельности и занятия населе-

ния; религиозные представления и особенности культурного развития жителей Кубани в 

эпоху раннего Нового времени; 

 характеризовать процесс культурного и хозяйственного освоения кубанских земель 

в конце XVI-XVII вв. характеризовать достопримечательности природы и исторические па-

мятники региона и своей местности; 

 объяснять происхождение некоторых географических названий Приазовья и Черно-

морского побережья; 

 выявлять факторы антропогенного воздействия на природу; 

 приводить примеры влияния хозяйственной деятельности   человека  на природу 

степной зоны, предгорий и гор Краснодарского края; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участ-

вуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочи-

нения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью; 

 оценивать историческое значение документов, литературных произведений, трудов 

ученых и путешественников, содержащих сведения о Кубани; 

 оценивать роль морей, значение черноземных почв в развитии хозяйства региона;  

 оценивать современное состояние природно-хозяйственных комплексов Краснодар-

ского края; 

 предлагать варианты разумного использования природных богатств Кубани. 

8 КЛАСС 

 выявлять основные этапы и ключевые события истории Кубани в XVIII в.; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий Нового времени; 

 определять и характеризовать виды хозяйственной деятельности и занятия населе-

ния; религиозные представления и особенности культурного развития жителей Кубани в 

эпоху раннего Нового времени; 

 характеризовать процесс культурного и хозяйственного освоения кубанских земель 

в XVIII в. характеризовать достопримечательности природы и исторические памятники ре-

гиона и своей местности; 

 объяснять происхождение некоторых географических названий Приазовья и Черно-

морского побережья; 

 выявлять факторы антропогенного воздействия на природу; 
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 приводить примеры влияния хозяйственной деятельности   человека  на природу 

степной зоны, предгорий и гор Краснодарского края. 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участ-

вуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочи-

нения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью; 

 оценивать историческое значение документов, литературных произведений, трудов 

ученых и путешественников, содержащих сведения о Кубани; 

 оценивать роль морей, значение черноземных почв в развитии  хозяйства региона;  

 оценивать современное состояние природно-хозяйственных комплексов Краснодар-

ского края; 

 предлагать варианты разумного использования природных богатств Кубани. 

9 КЛАСС 

 выявлять и характеризовать основные этапы и ключевые события истории Кубани в 

XIX - начале XX в.; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий Нового времени; 

 определять и характеризовать виды хозяйственной деятельности и занятия населе-

ния; религиозные представления и особенности культурного развития жителей Кубани в 

XIX- начале XX в;  

 объяснять связь языковых особенностей Кубани с историей освоения региона; 

 отличать литературные слова от диалектных; 

 выделять этнокультурные особенности народов Кубани; 

 характеризовать межнациональные отношения в регионе; 

 определять роль казачества в освоении кубанских земель и военной истории России; 

 называть важнейшие достижения кубанцев в области культуры; 

 анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов  XIX- начале XX в. 

 характеризовать особенности развития региона в контексте Отечественной истории 

XIX-начале XX в.; 

 определять место Кубани в истории России XIX - начале XX в.; 

 характеризовать историко-культурное наследие малой родины как часть общенаци-

онального историко-культурного наследия; 

 оценивать культурные достижения Кубани в развитии отечественной культуры;       

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участ-

вуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочи-

нения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ темы, тема Основное  

содержание 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

(на уровне учебных действий) 

Используемые 

электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Основные направ-

ления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ   Введение. Кубань - 

перекресток цивили-

заций. 

1 Определять на карте России Краснодар-

ский край и Республику Адыгея, реку Ку-

бань, Чёрное и Азовское моря, Кавказ-

ские горы. Понимать отличие географиче-

ской карты от исторической. Объяснять 

понятия археология, орудия труда. Назы-

вать эпохи истории первобытности (ка-

менный, бронзовый и железный века).  

 1. Гражданское вос-

питание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспитание). 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей (ценно-

сти научного позна-

ния). 

 

РАЗДЕЛ I.  

КУБАНЬ В 

ЭПОХУ КАМЕН-

НОГО ВЕКА  

Древние собиратели и 

охотники. Появление 

человека современ-

ного облика. Земле-

дельцы и скотоводы. 

6 Показывать на карте пути переселения 

древних людей на Кубани и их стоянки. 

Объяснять понятия культурный слой, 

питекантроп, первобытное человече-

ское стадо, присваивающее хозяйство, 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 

искусственное жилище, ритуал. Харак-

теризовать изменения в жизни людей в 

связи с похолоданием климата. Рассказы-

вать о жизни людей на Кубани в среднем 

палеолите, о зачатках религии. 

Показывать на карте Кубани территорию 

расселения первобытных людей    в    

позднем    палеолите.    Объяснять    поня-

тия эволюция, «костяной век», родовая 

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей заповед-

ник им. Е.Д. Фели-

цына (в том числе 

Анапский, Таман-

ский, Темрюкский, 

Тимашевский фи-

лиалы): https://fe-

licina.ru  
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община. Выделять отличительные при-

знаки человека современного типа. 

Называть орудия труда и охоты, которыми 

человек пользовался в позднем палеолите. 

Рассказывать об особенностях повседнев-

ной жизни людей одного из древних пле-

мён. 

Характеризовать хозяйственную деятель-

ность людей в неолите. Составлять схему 

«Управление родовой общиной и племе-

нем». Называть и показывать на карте аре-

алы памятников энеолита. Составлять 

план рассказа «Весенний праздник». 

РАЗДЕЛ II.  

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 

И СКОТОВОДЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАД-

НОГО КАВКАЗА В 

ЭПОХУ БРОНЗЫ  

Майкопская и ямная 

археологические куль-

туры. Дольменная 

культура. Северокав-

казская, катакомбная 

и срубная  культуры. 

5 Выделять отличительные признаки май-

копской и ямной археологических куль-

тур. Объяснять особенности производя-

щего и присваивающего хозяйств. Пока-

зывать на карте наиболее известные па-

мятники майкопской и ямной археологи-

ческих культур. 

Выделять специфические черты мегали-

тических памятников. Называть и показы-

вать на карте основные мегалитические 

памятники, находящиеся на территории 

Кубани. Различать типы дольменов по 

внешнему виду.  

Характеризовать особенности расселения 

и общественного строя племён северокав-

казской, катакомбной и срубной культур. 

Показывать на карте территории распро-

странения названных видов археологиче-

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей запо-

ведник им. Е.Д. Фе-

лицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский филиалы): 

https://felicina.ru  

 

1. Гражданское вос-

питание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспитание). 
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ских культур. Объяснять значение поня-

тий: реконструкция, сруб, литейщик, 

штольня, склеп. Составлять план рас-

сказа «Тайны Литейщика». Сравнивать 

особенности археологических культур по 

заданному плану.  

РАЗДЕЛ III.  

КОЧЕВЫЕ И 

ОСЕДЛЫЕ ПЛЕ-

МЕНА ПРИКУБА-

НЬЯ В РАННЕМ  

ЖЕЛЕЗНОМ 

ВЕКЕ  

Кочевники кубанских 

степей.  Меоты - зем-

ледельческие племена 

Северо-Западного 

Кавказа. Мифология. 

Искусство и быт коче-

вого и оседлого насе-

ления Прикубанья. 

8 Называть дату перехода от эпохи бронзы 

к раннему железу на территории Северо-

Западного Кавказа. Рассказывать о втором 

крупном общественном разделении труда, 

особенностях обработки железа и меди. 

Раскрывать значение понятий сыродут-

ный способ, лемех, бальзамирование, 

«звериный» стиль, плацдарм, сарматы, 

кибитка, номады, сираки, курган. 
Рассказывать о погребальных обрядах 

скифов и киммерийцев, выделять общее и 

особенное. Называть вооружение скифов: 

меч-акинак, лук и стрелы, шлем.  
Показывать на карте территорию прожи-

вания сарматских племён и места погребе-

ний. Характеризовать особенности быта 

сарматских племён. 

Работать с текстом исторического источ-

ника. Сравнивать обряды захоронения у 

скифов и сарматов.  

Называть меотские племена и показывать 

на карте места их расселения. Описывать 

костюм и вооружение меотского воина. 

Характеризовать особенности занятий и 

общественного строя меотов. Составлять 

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей запо-

ведник им. Е.Д. Фе-

лицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский филиалы): 

https://felicina.ru  
 

1. Гражданское вос-

питание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  
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сравнительные таблицы. Описывать горо-

дища меотов. 

Уметь сравнивать верования скифов и эл-

линов. Приводить аргументы в пользу 

того, что скифы и близкие им кочевые 

народы переживали период появления со-

циального неравенства. 

Приводить примеры, подтверждающие 

существование у скифов веры в загроб-

ную жизнь, культов умерших предков, 

плодородия и др. Составлять план рас-

сказа «Бычья шкура». Приводить при-

меры, подтверждающие существование в 

культуре народов Северного Кавказа эле-

ментов культуры скифов, меотов, сарма-

тов. 

РАЗДЕЛ IV.  

ГРЕЧЕСКИЕ КО-

ЛОНИИ НА БЕРЕ-

ГАХ ЧЁРНОГО И 

АЗОВСКОГО МО-

РЕЙ  

Начало древнегрече-

ской колонизации. 

Античная мифология 

и Причерноморье. За-

нятия жителей коло-

ний. Боспорское цар-

ство. Культура и быт 

греческих городов-ко-

лоний. Культура и 

быт Боспора римского 

времени  

9 Называть причины древнегреческой коло-

низации. Показывать на карте территорию 

Боспорского государства и города-коло-

нии: Пантикапей, Фанагорию, Горгип-

пию, Гермонассу и др. Объяснять понятия 

колония, демос, знать, полис. Соотносить 

названия греческих колоний с названиями 

современных географических объектов. 

Объяснять понятия аргонавты, лестри-

гоны, амазонки, миф. Пересказывать миф 

о путешествии аргонавтов. Работать в 

группах, составлять схему путешествия 

аргонавтов. Объяснять понятия метропо-

лия, экспорт, импорт, керамика, жрица, 

Афродита, агора. Характеризовать основ-

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей заповед-

ник им. Е.Д. Фели-

цына (в том числе 

Анапский, Таман-

ский, Темрюкский, 

Тимашевский фи-

лиалы): https://fe-

licina.ru  
 

1. Гражданское вос-

питание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  
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ные занятия греков-колонистов в Прику-

банье. Рассказывать о торговых связях 

греческих колонистов с городами Греции. 

Характеризовать особенности торговли 

колонистов с меотами. Составлять план 

рассказа «Микка - дочь Стратоника». 

Показывать на карте Боспорское царство. 

Рассказывать об отношениях правителей 

и граждан Боспора с местными племе-

нами. Показывать современные населён-

ные пункты, на месте которых проходила  

восточная граница Боспорского царства: 

город Крымск, станицы 

Старонижестеблиевская, Раевская. Выде-

лять общее и особенное в культуре грече-

ских городов и колоний Эллады. Характе-

ризовать повседневный быт жителей 

Боспора. Составлять рассказы о школах, 

театрах, спортивных состязаниях в горо-

дах-колониях. Составлять кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему (в соот-

ветствии с темой урока). Объяснять поня-

тия ипподром, термы, эпитафия, тамо-

образные знаки, фрески, варвар, гиматий, 

склеп, апостол, базилика, христианство, 

апостол, штандарт. Приводить примеры 

«варваризации» античного искусства. Ил-

люстрировать сюжеты рассказа «Тиргатао 

- царица синдов» (по выбору).  

ДУХОВНЫЕ ИС-

ТОКИ КУБАНИ 

Нравственные прин-

ципы христианства в 

притчах и легендах. 

4 Разрабатывать проект по пройденным 

теме «Духовные подвижники христиан-

ства» 

Екатеринодарская и 

Кубанская епархия 

1. Гражданское вос-

питание. 
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Появление первых 

христиан на террито-

рии нашего края. Пер-

вые христианские 

храмы. Истоки хри-

стианства на Север-

ном Кавказе. Духов-

ные подвижники. Свя-

тые Апостолы Андрей 

Первозванный, 

 Симон  Кананит.  

РПЦ МП: www.mi-

tropoliakubani.ru 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей. 

ИТОГОВОЕ ПО-

ВТОРЕНИЕ И 

ПРОЕКТНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1 Разрабатывать проект по пройденным те-

мам: презентацию «Типы дольменов и их 

расположение на территории Краснодар-

ского края»; выполнять иллюстрации к ле-

гендам о происхождении скифов, к рас-

сказам «Курган в    степи», «Городок у ду-

бовой рощи», «Бычья шкура» (по выбору). 

 

 

6 КЛАСС 

№ темы, тема Основное содержа-

ние 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 

(на уровне учебных действий) 

Используемые 

электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Основные направ-

ления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ Кубань перекресток 

цивилизаций 

1 Объяснять духовно-нравственный 

смысл понятия малая родина. Назы-

вать этнокультурные особенности ре-

гиона: многонациональный и много-

конфессиональный состав населения.  

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей запо-

1. Гражданское вос-

питание. 
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РАЗДЕЛ I.  

ПРИРОДА МА-

ЛОЙ РОДИНЫ И 

ЧЕЛОВЕК  

Источники информа-

ции о малой родине. 

Неповторимый мир 

природы. 

Изменение природы 

человеком. Населе-

ние.  

 

8 Объяснять понятия источники зна-

ний, заповедник, топонимический сло-

варь, фенология биоклиматическая 

карта, вегетация, музей, архив. 

Уметь находить необходимую инфор-

мацию в энциклопедических и топо-

нимических словарях. Разрабатывать 

мини-проект: составить список крае-

ведческой литературы, которую необ-

ходимо прочитать в ближайшее 

время. Характеризовать географиче-

ское положение Краснодарского края 

и своей местности, рельеф, особенно-

сти климата Краснодарского края и 

своей местности. Показывать на карте 

территорию Краснодарского края. 

Азово-Кубанскую равнину, Таман-

ский полуостров, Кавказские горы, 

гору Цахвоа, реку Кубань, озёра Хан-

ское и Абрау, Бейсугский лиман 

Называть и определять географиче-

ские координаты города Краснодара.

 Называть полезные ископае-

мые, водные объекты, почвы Красно-

дарского края и своего населённого

 пункта.  

Приводить примеры растений своей 

местности. Разрабатывать мини-про-

ект: организовать наблюдения за рас-

тениями с целью предсказания по-

годы. 

Раскрывать значение понятий дикие, 

ведник им. Е.Д. Фе-

лицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский филиалы): 

https://felicina.ru  

 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

8. Экологическое 

воспитание. 
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домашние и синантропные живот-

ные. 

Называть животных, наиболее часто 

встречающихся на территории Крас-

нодарского края и своей местности. 

Рассказывать о насекомых и птицах 

г.Сочи. 

Приводить примеры наиболее извест-

ных достопримечательностей, памят-

ников природы, истории и культуры 

на территории Краснодарского края и 

своей местности. Выделять виды при-

родных памятников. Составлять отчет 

об экскурсии. Работать над проектом 

виртуальной экскурсии по заданию 

учителя. Выполнять мини-проект: со-

общение об одном из достопримеча-

тельных объектов на территории 

г.Сочи. Раскрывать значение понятий 

заказник, заповедник, биоиндика-

торы, степные блюдца, коса, пло-

тина, экология, акватория, заказ-

ник. Рассказывать о влиянии человека 

на природу. Принимать участие в ме-

роприятиях по охране природы род-

ного края. Называть и показывать на 

карте территорию Кавказского био-

сферного заповедника. Высказывать 

свои предложения по охране окружа-

ющей среды. Объяснять актуальность 

природоохранных мер. 
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Подготовить мини-проект: составить 

описание экологического состояния 

ближайшего водоёма. Показывать на 

административной карте Краснодар-

ского края территорию своего района 

(города). Называть административ-

ные районы Краснодарского края, 

крупные города, станицы. Называть 

основные особенности городских и 

сельских поселений. Рассказывать о 

своём населённом пункте, о культуре, 

истории, традициях народов Кубани. 

Разрабатывать мини-проект о тради-

циях и обычаях одного из народов, 

проживающих на Кубани. 

Сравнивать виды хозяйственной дея-

тельности в сельских населённых 

пунктах и в городских.  

РАЗДЕЛ II.   

ИСТОРИЯ КУ-

БАНИ В IV-XVI вв.  

Кубань в эпоху Сред-

невековья. Восточные 

славяне в Прикубанье. 

Тмутараканское кня-

жество. Кубань в XIII-

XV вв. Между ордын-

цами и генуэзцами. 

Народы Кубани в XVI 

в.  

14 Показывать на карте направления за-

воевательных походов гуннов на тер-

ритории Кубани, территорию Вели-

кой Булгарии, территорию Хазар-

ского каганата. Характеризовать осо-

бенности вооружения и военной так-

тики гуннов, хозяйственную жизнь и 

общественный строй. 

Характеризовать образ жизни, хозяй-

ство, верования, систему управления 

в Великой Булгарии. Рассказывать об 

истории его образования. Называть 

причины, способствовавшие росту и 

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей запо-

ведник им. Е.Д. Фе-

лицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский филиалы): 

https://felicina.ru  

 

1. Гражданское вос-

питание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 
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могуществу Хазарского каганата. Ха-

рактеризовать внутреннюю организа-

цию Хазарского каганата, особенно-

сти быта племён, верования. Делать 

вывод о роли и месте Хазарского кага-

ната в истории Прикубанья. Состав-

лять устный рассказ о путешествии 

русских купцов в Итиль, используя 

текст учебника и иллюстрации. Объ-

яснять понятия Артания, Куява, Сла-

вия, фактория, волок. князь, княже-

ство, усобица.  Рассказывать о похо-

дах восточнославянских дружин в 

прикаспийские земли, а также об 

успехах Киевской Руси в период 

правления Святослава Игоревича. Ха-

рактеризовать личные качества князя 

Святослава на основе рассказа из ле-

тописи «Повесть временных лет». 

Рассказывать об основании Тмутара-

канского княжества, называть дату 

его образования (конец X в.). 

Показывать на карте территорию Тму-

тараканского княжества. Объяснять 

значение для изучения истории Ку-

бани Тмутараканского камня, найден-

ного на Таманском полуострове. Объ-

яснять причины ослабления, а затем и 

прекращения  существования Тмута-

раканского княжества. Показывать на 

карте территорию проживания полов-

цев. Рассказывать об аланах и роли 

наследию (эстети-

ческое воспитание). 
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Аланского государства в средневеко-

вой истории Северного Кавказа. Со-

ставлять описание народов При-

кубанья по плану, предложен-

ному учителем. Объяснять понятия 

курултай, орда. Объяснять причины 

военных успехов монгольских завое-

вателей. Называть последствия втор-

жения Тимура на территорию Север-

ного Кавказа. Называть и показывать 

на карте крупные генуэзские колонии 

в Причерноморье и Приазовье. 

Раскрывать особенности управления 

колониями. Характеризовать взаимо-

отношения итальянцев с черкесской 

знатью.  Составлять рассказ о нацио-

нальном составе населения региона. 

Рассказывать о занятиях населения 

колоний, об особенностях торговых 

отношений, строительстве дорог, ра-

боторговле. Оценивать итоги влады-

чества генуэзцев на Северо-Западном 

Кавказе. Описывать занятия адыгских 

и адыго-абхазских племён.  Называть 

и показывать на карте территорию 

проживания адыгских племён. Харак-

теризовать общественный строй, су-

ществовавший у адыгов до XVI в. Рас-

сказывать об обычаях и религиозных 

верованиях адыгов. Составлять схему 

системы управления в адыгском об-

ществе. Показывать на карте места 



 
236 

 

236 
 

расселения ногайцев. Делать вывод о 

влиянии природных факторов на заня-

тия и образ жизни ногайцев. 

Рассказывать о жизни ногайского ко-

чевья, религиозных верованиях. На 

основе текста учебника делать вы-

воды о характере отношений ногай-

цев и Московского государства. Рас-

сказывать о турецком завоевании гор-

ских народов в XV-XVI вв., о значе-

нии Северо-Кавказского региона во 

внешней политике России. Называть 

причины, заставившие адыгов прибег-

нуть к покровительству России. При-

водить примеры, подтверждающие 

осложнение русско-адыгских отно-

шений во второй половине XVI в.  

РАЗДЕЛ III. КУЛЬ-

ТУРА НАРОДОВ 

ПРИКУБАНЬЯ В 

СРЕДНИЕ ВЕКА  

Религиозные верова-

ния жителей Северо-

Западного Кавказа. 

Кубанские страницы 

древнерусской лите-

ратуры. Нартские ска-

зания. 

7 Объяснять понятия волхвы, языче-

ство, идол, жрецы, пантеон, святи-

лище. митрополия, кафедральный 

собор, епископия. 
Называть богов, которым поклоня-

лись восточные славяне. Характери-

зовать особенности религиозных ве-

рований восточных славян и адыгов. 

Делать вывод о влиянии языческих ве-

рований на особенности хозяйствен-

ной деятельности адыгов.  

Называть факторы, способствовав-

шие распространению христианства 

на Северном Кавказе. Показывать на 

Краснодарский гос-

ударственный исто-

рико-археологиче-

ский музей запо-

ведник им. Е.Д. Фе-

лицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский филиалы): 

https://felicina.ru  
 

1. Гражданское вос-

питание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 
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карте территории расположения пер-

вых христианских церквей.  

Называть памятники христианской 

культуры на территории Кубани. По-

казывать их на карте. Рассказывать об 

особенностях христианизации Ала-

нии. Объяснять понятия францис-

канцы, архиепископ. Рассказывать о 

проникновении католичества на Се-

верный Кавказ. Называть археологи-

ческие находки, письменные источ-

ники, подтверждающие распростра-

нение католичества на Северном Кав-

казе. Делать вывод о значении христи-

анизации и её роли в жизни народов 

Северного Кавказа. Объяснять при-

чины ослабления позиций христиан-

ства и распространения ислама на тер-

ритории Северного Кавказа. Объяс-

нять понятие летопись. Называть 

произведения, в которых упомянуто 

Тмутараканское княжество, - «По-

весть временных лет» и «Слово о 

полку Игореве».. Приводить примеры 

отражения «кубанской тематики» в 

трудах иностранных авторов. Объяс-

нять понятия джегуако, нарты. 

Называть особенности нартского 

эпоса. Составлять рассказы о куль-

туре и истории адыгов на основе нарт-

ского эпоса. 

наследию (эстети-

ческое воспитание). 
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ДУХОВНЫЕ ИС-

ТОКИ КУБАНИ 

День славянской 

культуры и письмен-

ности. Христианская 

символика на Северо- 

западном Кавказе. 

Главное событие  хри-

стианства. Пасха в ку-

банской семье. Жи-

тийная литература. 

4 Рассказывать о народах, проживав-

ших на территории Кубани в Средние 

века, особенностях их хозяйственной 

деятельности, культуре, верованиях, 

основных событиях, происходивших 

на кубанской земле в период с IV по 

XVI в. Составлять «портрет» своей 

местности, используя вопросы и зада-

ния учебника. 

Разрабатывать мини-проект: газету на 

тему «Знаменитые земляки» 

Екатеринодарская и 

Кубанская епархия 

РПЦ МП: www.mi-

tropoliakubani.ru 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности.  

3. Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на основе 

российских тради-

ционных ценно-

стей.  

 

7 КЛАСС 

№ темы, тема Основное содержание Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Используемые 

электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ Земля отцов - моя земля. 

Кубань многонациональ-

ный край. 

1 Приводить примеры зависимости 

уровня развития общества, хозяй-

ства, культуры народов, прожи-

вающих в регионе, от окружаю-

щей среды. Объяснять разницу 

между природным территориаль-

ным комплексом и народнохозяй-

ственным. 

 1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотиче-

ское воспитание 

и формирование 

российской иден-

тичности.  

8. Экологическое 

воспитание. 

 
РАЗДЕЛ I.  

ПРИРОДА КУБАНИ. ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕ-

НИЕ РЕГИОНА  

Степи. Предгорья и 

горы. Природа Азов-

ского и Черноморского 

побережий Краснодар-

ского края. Моря.  

10 Раскрывать значение понятий 

степь, галофит, сопка. Характе-

ризовать расположение степной 

зоны на территории Краснодар-

ского края. Показывать на карте 

Азово-Кубанскую равнину, 

Краснодарский 

государственный 

историко-археоло-

гический музей за-

поведник им. Е.Д. 

Фелицына (в том 
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Азовское море, Приазовскую 

низменность. Характеризовать 

особенности природы степной 

зоны. Показывать на карте степ-

ные реки Понуру, Кочеты, Кир-

пипи, Бейсуг, Челбас, Албаши, 

Ясени, Ею; лиманы Курчанский, 

Ахтанизовский; озёра Ханское, 

Голубицкое, Солёное. Характе-

ризовать природные особенности 

Таманского полуострова и Заку-

банской равнины. Показывать на 

карте реки Абин, Иль, Хабль. 

Называть представителей расти-

тельного и животного мира 

степи. Объяснять понятия ветро-

вая эрозия, структура почвы, се-

вооборот, мелиорация. Рассказы-

вать о влиянии человека на при-

роду Азово-Кубанской равнины, 

Таманского полуострова и Заку-

банья. Объяснять понятия энде-

мик, реликт. Рассказывать об 

особенностях природы предго-

рий и гор Кавказа. Показывать на 

карте Кубань и её притоки: Бе-

лую, Пшиш, Уруп, Лабу. Назы-

вать представителей 

животного и растительного мира 

(в том числе реликты и эндемики) 

предгорий и гор. Приводить при-

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский фили-

алы): https://fe-

licina.ru  

 
Министерство 

природных ресур-

сов Краснодар-

ского края. Крас-

ная книга Красно-

дарского края: 

www.mprkk.ru  
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меры влияния хозяйственной де-

ятельности на природу предго-

рий и гор. Сравнивать занятия 

жителей степной зоны и горной 

части края. Приводить примеры 

влияния высоты гор на занятия и 

образ жизни людей. Определять 

географическое положение При-

азовья и Черноморского побере-

жья. Сравнивать природные осо-

бенности побережий Чёрного и 

Азовского морей. Называть и по-

казывать на карте реки Мзымту, 

Псоу, Сочи, Туапсе, Пшаду, 

Вулан, озёра Абрау, Чембурка.  

Называть представителей живот-

ного и растительного мира мор-

ских побережий. Характеризо-

вать занятия жителей Приазовья 

и Черноморского побережья. Со-

ставлять сравнительную характе-

ристику Чёрного и Азовского мо-

рей. Показывать на карте города, 

расположенные на Азовском и 

Черноморском побережьях. Оце-

нивать роль морей в развитии хо-

зяйства региона. Составлять 

сравнительную характеристику 

Черного и Азовского морей. Оце-

нивать роль морей в развитии хо-

зяйства региона. 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕ-

НИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

Природно-хозяйствен-

ные комплексы, сформи-

ровавшиеся на террито-

рии Краснодарского 

края. 

1 Называть основные природно-

хозяйственные комплексы, сфор-

мировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Знать, в 

чём заключается своеобразие 

каждого из них. Характеризовать 

современное состояние природ-

ных компонентов равнин и гор-

ной части края. Оценивать роль 

деятельности человека в измене-

нии природного облика кубан-

ского региона. Называть про-

блемы охраны природных компо-

нентов и предлагать пути их ре-

шения. Готовить проект по теме 

«Природно-хозяйственные ком-

плексы моей местности». 

Министерство 

природных ресур-

сов Краснодар-

ского края. Крас-

ная книга Красно-

дарского края: 

www.mprkk.ru  

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотиче-

ское воспитание 

и формирование 

российской иден-

тичности.  

8. Экологическое 

воспитание. 

 

РАЗДЕЛ П. ИСТОРИЯ 

КУБАНИ  В КОНЦЕ 

XVI– XVII В. 

Турецкие и крымско-та-

тарские поселения на Ку-

бани. Население кубан-

ских земель в конце XVI 

– XVII в. Освоение Ку-

бани русскими пересе-

ленцами в XVII в. 

13 На основе текста учебного посо-

бия, ЭФУ и исторических источ-

ников составлять устный рассказ 

о поселениях, существовавших в 

Прикубанье и Северо-Восточном 

Причерноморье в конце XVII – 

XVIII в. Составлять схему управ-

ления этими территориями. По-

казывать их на карте. Проводить 

историческую реконструкцию 

хозяйственного уклада крепо-

стей. Определять военно-эконо-

мическую значимость кубан-

ского региона. Характеризовать 

Кубанское казачье 

войско: 

http://www.slavaku-

bani.ru  

 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотиче-

ское воспитание 

и формирование 

российской иден-

тичности.  

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение 
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образ жизни народов, населяв-

ших Кубань. Устанавливать 

связь между природными усло-

виями проживания и хозяйствен-

ной деятельностью. Определять 

территорию проживания народов 

по исторической карте. 

Работать с легендой историче-

ской карты и с заданиями контур-

ной. Выделять особенности воен-

ного искусства адыгов. Характе-

ризовать факторы, оказавшие 

влияние на формирование си-

стемы набегов карты. Анализи-

ровать последствия церковной 

реформы XVII в. Показывать по 

карте пути переселения казаков-

раскольников на Кубань. Выде-

лять причины и этапы переселе-

ния на Кубань. Определять роль 

лидеров казачьего переселения в 

процессе освоения новых терри-

торий. Показать взаимоотноше-

ния переселенцев с русским пра-

вительством и Крымским хан-

ством. 

Рассказывать о героических дей-

ствиях донцов и хопёрцев в битве 

с турецкой эскадрой и при взятии 

Азова. Объяснять, почему 1696 г. 

считают годом основания Кубан-

детей к культур-

ному наследию 

(эстетическое 

воспитание). 
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ского казачьего войска. Раскры-

вать роль казаков в решении 

внешнеполитических задач Рос-

сии на южном направлении. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕ-

НИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

1 Реализовывать проект в виде 

подготовки и защиты доклада. 
 1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотиче-

ское воспитание 

и формирование 

российской 

идентичности.  

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение 

детей к культур-

ному наследию  

РАЗДЕЛ III.  

КУБАНЬ В «КНИГЕ 

БОЛЬШОМУ ЧЕР-

ТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КОВ, В ДОКУМЕНТАХ 

Кубанская тематика в ис-

торических документах, 

в трудах путешественни-

ков и учёных 

3 Рассказывать о первых картах 

Российского государства. Знать 

историю создания «Книги Боль-

шому чертежу», называть имя её 

автора – А. Мезенцова. Делать 

вывод об историческом значении 

книги. Давать оценку «Книги пу-

тешествия» как исторического 

источника. Анализировать его, 

сравнивать современную харак-

теристику территории с описа-

нием, данным Э. Челеби. 

Краснодарский 

государственный 

историко-археоло-

гический музей за-

поведник им. Е.Д. 

Фелицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский фили-

алы): https://fe-

licina.ru  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕ-

НИЕ И ПРОЕКТНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кубань в конце XVI – 

XVII в. 
1 Характеризовать основные собы-

тия, произошедшие на террито-

рии Кубани в XVI–XVII вв. Рас-

крывать особенности культуры 

народов, проживавших на терри-

тории Кубани в этот период. Го-

товить проекты по изученным те-

мам. 

 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ 

Освоение черномор-

скими казаками земель 

Кубани. Казак без веры 

4  Екатеринодарская 

и Кубанская епар-

хия РПЦ МП: 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотиче-

ское воспитание 
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не казак. Духовные по-

кровители 

казачества. Старейшие 

храмы на 

Кубани. Духовный по-

двиг русского 

воинства. 

www.mitropoliaku-

bani.ru 

и формирование 

российской иден-

тичности.  

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных ценно-

стей.  

4. Приобщение 

детей к культур-

ному наследию 

(эстетическое 

воспитание). 

 

8 КЛАСС 

№ темы, тема Основное содержание Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Используемые 

электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ Основные вехи разви-

тия кубанского региона 

в 17 веке. История Ку-

бани в 18 веке в контек-

сте истории России 

1 Называть основные события исто-

рии, происходившие на территории 

Кубани в XVII в. Изучив содержание 

введения, ознакомиться со структу-

рой учебного пособия и аппаратом 

усвоения знаний. 

  

РАЗДЕЛ I.  Изучение кубанских зе-

мель в XVIII – сере-

дине XIX в. Физико-

8 Раскрывать значение понятий: ком-

плексный, лингвистика, кошма. Рас-

сказывать о результатах академиче-

ских экспедиций 1768–1773 гг., в 

Краснодарский 

государственный 

историко-археоло-

 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-
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ФИЗИКО – ГЕОГРА-

ФИЧЕСКИЙ ПОРТ-

РЕТ КУБАНСКОГО 

РЕГИОНА 

географическое поло-

жение современной 

территории Краснодар-

ского края. 

Рельеф и полезные ис-

копаемые. Климат. 

Внутренние воды. 

Почвы, растительный и 

животный мир Кубани. 

Охрана природы. 

ходе которых проводились исследо-

вания Кавказа. Называть труды И. А. 

Гильден-штедта, П. С. Палласа, С. Г. 

Гмелина.  

Рассказывать о вкладе М. Гулика и 

В. Колчигина в изучение территории 

Кубани. Приводить примеры в дока-

зательство того, что наиболее пол-

ное изучение кубанских земель 

началось только в конце XVIII в. 

Называть основные типы почв Ку-

бани; характеризовать их распреде-

ление  

по территории края и показывать на 

карте. Описывать растительный по-

кров равнинной территории Красно-

дарского края; раскрывать про-

блемы охраны растительных ресур-

сов. Называть факторы, влияющие 

на разнообразие растительного по-

крова горной части края. Сравнивать 

видовой состав растительного по-

крова северного и южного склонов 

Кавказского  

хребта; делать выводы.  

гический музей за-

поведник им. Е.Д. 

Фелицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский фили-

алы): https://fe-

licina.ru  

Министерство 

природных ресур-

сов Краснодар-

ского края. Крас-

ная книга Красно-

дарского края: 

www.mprkk.ru  

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

8. Экологическое 

воспитание. 

ИТОГОВОЕ ПОВТО-

РЕНИЕ И ПРОЕКТ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

1 Готовить проект по теме «Охрана 

растительности горной части Крас-

нодарского края» 

Министерство 

природных ресур-

сов Краснодар-

ского края. Крас-

ная книга Красно-

дарского края: 

www.mprkk.ru  

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентично-

сти.  
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РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

XVIII В. 

Казаки-некрасовцы на 

Кубани. Кубань во 

внешней политике Рос-

сии XVIII в. А. В. Су-

воров во главе Кубан-

ского корпуса. История 

формирования Черно-

морского казачьего 

войска. Начало заселе-

ния Правобережной 

Кубани.  

12 Объяснять причины антиправитель-

ственных выступлений казаков. Ис-

пользуя карту, определять места 

проживания казаков-некрасовцев на 

Кубани. Определять роль, которая 

отводилась в политике Российского 

государства освоению кубанских зе-

мель русскими переселенцами. Ис-

пользуя дополнительную литера-

туру, составлять хронологическую 

таблицу походов и военных экспе-

диций некрасовцев после переселе-

ния на Кубань. Использовать исто-

рические источники для характери-

стики деятельности А. В. Суворова 

на Кубани. Оценивать роль Суво-

рова в деле освоения территории Ку-

бани. Называть и показывать на 

карте крепости Кубанской оборони-

тельной линии. Объяснять историю 

образования Войска верных казаков 

и происхождение  

его названия. Называть дату основа-

ния Екатеринодара. Характеризо-

вать проблемы датировки. Объяс-

нять происхождение названия глав-

ного города Черномории. 

Кубанское казачье 

войско: 

http://www.slavaku-

bani.ru  
 

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

  

ИТОГОВОЕ ПОВТО-

РЕНИЕ И ПРОЕКТ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

1 Выполнять и представлять продукт 

проектной деятельности.  
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РАЗДЕЛ III. 

ТРАДИЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА ЖИТЕ-

ЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ 

Языковое разнообразие 

Кубани и Черноморья. 

Повседневная жизнь и 

традиции казачьего 

населения XVIII в. Ку-

банская тема в пись-

менных источниках 

XVIII в. У истоков ли-

тературы Кубани. 

6 Перечислять языковые семьи, пред-

ставители которых живут на Ку-

бани. Давать характеристику кавказ-

ской языковой семье и адыгским 

народам как  

коренным обитателям кубанских зе-

мель. Определять роль в русском 

языке северокавказских регионализ-

мов. Объяснять, почему кубанские 

говоры  

называются говорами вторичного 

образования. Называть православ-

ные праздники и обряды, которые 

особо почитались у  

казаков. Демонстрировать разнооб-

разие обрядового фольклора.  

Краснодарский 

государственный 

историко-археоло-

гический музей за-

поведник им. Е.Д. 

Фелицына (в том 

числе Анапский, 

Таманский, Те-

мрюкский, Тима-

шевский фили-

алы): https://fe-

licina.ru  

 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспита-

ние). 

ДУХОВНЫЕ ИС-

ТОКИ КУБАНИ 

Монастыри как центры 

духовной культуры. 

Социальное служение и 

просветительская 

деятельность церкви. 

Воинская культура 

казачества как 

«православного рыцар-

ства». Просветитель-

ская и 

миссионерская 

деятельность церкви. 

К.В. Россинский.  

4 Раскрывать воинскую миссию каза-

чества. Иметь представление о геро-

ических страницах истории казаче-

ства Кубани. Объяснять роль церкви 

в культурном развитии казака. Ха-

рактеризовать музыкальную куль-

туру и песенное творчество казаче-

ства духовного содержания.  

Екатеринодарская 

и Кубанская епар-

хия РПЦ МП: 

www.mitropoliaku-

bani.ru 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  
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ИТОГОВОЕ ПОВТО-

РЕНИЕ И ПРОЕКТ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

1 Выполнять и представлять продукт 

проектной деятельности.  

 

 4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспита-

ние). 

      

 

9 КЛАСС 

№ темы, тема Основное содержание Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Используемые 

электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ Введение 1 Активизировать знания, получен-

ные на уроках кубановедения в 8 

классе. Раскрывать природные осо-

бенности территории нашего края, 

называть преимущества и недо-

статки географического положения. 

Рассказывать о событиях, происхо-

дивших в регионе в XVIII в., о зна-

чении переселения на Кубань чер-

номорских и донских казаков. Ха-

рактеризовать традиционную куль-

туру жителей Кубани и Черноморья 

в этот период. Называть труды учё-

ных, записки путешественников, в 

которых упоминается Кубань. Зна-

комиться со структурой и содержа-

нием учебного пособия для 9 класса. 

 1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  
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РАЗДЕЛ I. КУ-

БАНЬ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКА 

Освоение  кубанских сте-

пей. Черноморцы в Отече-

ственной войне 1812 года. 

Декабристы на Кубани. За-

рево Кавказской 

войны.Черноморская бере-

говая линия.  Активизация 

военных действий в Заку-

банье. Материальная куль-

тура казачьего населения 

Кубани  в первой половине 

XIX века. Развитие образо-

вание.  Искусство и архи-

тектура  

7 Раскрывать значение понятий тяг-

ловая сила, Малороссия, Черномо-

рия, Старая линия, меновой двор. 
Характеризовать особенности засе-

ления Черномории и Старой линии. 

Рассказывать о хозяйственном осво-

ении кубанских земель, о развитии 

земледелия и торговли, зарождении 

промышленности, основании новых 

населённых пунктов. Объяснять, 

что представляло собой казачье зем-

лепользование в этот период. Рас-

крывать роль М. С. Воронцова в раз-

витии региона. Раскрывать значение 

понятий лейб-гвардия, гвардейская 

сотня, батарея, хорунжий. Знать 

историю формирования Черномор-

ской гвардейской сотни. Рассказы-

вать об участии черноморцев в Бо-

родинском сражении. Раскрывать 

особенности тактики ведения бое-

вых действий казаками-черномор-

цами. Называть имена кубанцев - ге-

роев Отечественной войны 1812 г. 

(А. Ф. и П. Ф. Бурсаки, А. Д. Без-

кровный, Н. С. Заводовский). Ана-

лизировать содержание представ-

ленных документов и делать вы-

воды. Раскрывать значение понятий 

ссылка, «тёплая Сибирь», каторга, 

фортификация, лихорадка. Объяс-

нять, почему декабристы оказались 

Кубанское казачье 

войско: 

http://www.slavaku-

bani.ru  

 
Краснодарский 

краевой художе-

ственный музей 

имени Ф. А. Кова-

ленко: http://ko-

valenkomuseum.ru  

Литературный му-

зей Кубани: 

https://litmuzku-

ban.ru  
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на кубанской земле. Рассказывать о 

деятельности ссыльных на террито-

рии Кубани и Черноморья и их 

вкладе в развитие нашего региона. 

Называть и показывать на карте 

края места пребывания декабри-

стов. Сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических собы-

тий, определять собственное отно-

шение к дискуссионным пробле-

мам. Раскрывать значение понятий 

эмиссар, плацдарм, кордон, Тихов-

ские поминовения, паша. Формули-

ровать и анализировать цели, кото-

рые преследовали на Кавказе Ан-

глия, Франция, Турция и Россия в 

середине XIX в. Называть причины 

противоборства горцев и казаков. 

Раскрывать роль меновых дворов в 

установлении хозяйственных связей 

между русскими и черкесами. Объ-

яснять, почему турки называли 

Анапу ключом от азиатских берегов 

Чёрного моря. Понимать необходи-

мость осады и штурма анапской 

крепости русскими войсками. Объ-

яснять значение закрепления за Рос-

сийской империей (по Адриано-

польскому договору) восточного бе-

рега Чёрного моря. Высказывать и 

аргументировать свою позицию в 
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отношении Кавказской войны. Рас-

крывать значение понятий Черно-

морская береговая линия, контра-

бандная работорговля, военнорели-

гиозное государство, крейсерство, 

наиб. Устанавливать причинно-

следственные связи между разви-

тием работорговли и организацией 

крейсирования, созданием военных 

укреплений на Черноморском побе-

режье Кавказа. Рассказывать о стро-

ительстве Черноморской береговой 

линии. Показывать на карте место-

положение крупных фортов, объяс-

нять историю происхождения их 

названий. Раскрывать роль М. П. 

Лазарева, Н. Н. Раевского в их со-

здании, оценивать усилия послед-

него, направленные на развитие 

русско-черкесских торговых связей. 

Раскрывать значение понятий само-

идентичность, курень, станица, са-

ман, сырцовый кирпич, квартальная 

планировка, глей. Называть основ-

ные элементы материальной куль-

туры казачьего населения и объяс-

нять роль природных факторов в их 

формировании. Объяснять влияние 

компонентов культуры на формиро-

вание самоидентичности казачьего 

населения. Характеризовать поселе-

ния, жилища, одежду черноморских 
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и линейных казаков, определять 

черты сходства и различия.  

Раскрывать значение понятий про-

светитель, народное искусство, 

медресе, богадельня, классицизм. 

Рассказывать о становлении си-

стемы образования на Кубани. Рас-

крывать роль Ф. Я. Бурсака и К. В. 

Российского в деле просвещения ка-

зачьего и горского населения. Оце-

нивать вклад Я. Г. Кухаренко, Л. М. 

Серебрякова, И. Д. Попко в станов-

ление библиотечного дела на Ку-

бани. Приводить примеры, подтвер-

ждающие научный интерес к кубан-

ской земле со стороны различных 

слоёв российского общества. Назы-

вать имена адыгских авторов, опи-

сывавших жизнь и быт местного 

населения и содействовавших про-

свещению черкесов (Султан Хан-

Гирей, Умар Берсей и др.). Расска-

зывать о роли искусства в жизни ку-

банцев, о развитии строительства и 

архитектуры в первой половине 

XIX в. 

РАЗДЕЛ II. КУ-

БАНЬ ВО ВТО-

РОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА   

Присоединение Закубанья к 

России.  Окончание Кавказ-

кой войны. Участие кубан-

цев в Крымской войне. Пре-

образование на Кубани в 

12 Раскрывать значение понятий «чер-

кесский вопрос», Сочинский медж-

лис, наместник Черкесии, военный 

инструктор. Объяснять значение 

«черкесского вопроса» в условиях 

Крымской войны и рассказывать, 

Кубанское казачье 

войско: 

http://www.slavaku-

bani.ru  
 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-
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период общероссийских ре-

форм. Народная колониза-

ция. Становление транс-

портной системы Ку-

бани.Земельные отноше-

ния. Сельское хозяйство и 

торговля. Промышлен-

ность. На помощь славян-

ским братьям.  Обще-

ственно-политическая 

жизнь. Развитие традицион-

ной культуры на Кубани во 

второй половине XIXвека. 

Образование и культура в 

условиях реформирования 

общества. 

как использовали его Турция и Ан-

глия. Раскрывать суть конфликта 

между Сефер-беем и Мухаммед-

Амином. Комментировать события 

завершающего этапа Кавказской 

войны, показывать на карте места, 

связанные с этими событиями. Ха-

рактеризовать деятельность Сочин-

ского меджлиса. Давать оценку ито-

гам Кавказской войны. Раскрывать 

значение понятий охотники-пересе-

ленцы, класс земельных собственни-

ков, десятина, земельный фонд. Рас-

сказывать о специфике крепостного 

права на Кубани и об особенностях 

ликвидации крепостничества в Чер-

номории и в Закубанье. Объяснять, 

почему в эпоху реформ первооче-

редной задачей было проведение зе-

мельных преобразований. Раскры-

вать особенности земельных отно-

шений и помещичьего землевладе-

ния на Кубани. Давать оценку ито-

гам проведения земельной реформы 

в кубанском регионе. Раскрывать 

значение понятий народная колони-

зация, батрак, иногородний, акцио-

нерное общество (АО). Рассказы-

вать об особенностях массовой ко-

лонизации кубанского региона и её 

последствиях. Называть основные 

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспита-

ние). 
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социальные группы и классы кубан-

ского общества второй половины 

XIX в. Комментировать изменение 

соотношения между казачьим и не-

казачьим населением. Давать 

оценку положению иногородних 

крестьян. Указывать факторы, тор-

мозившие свободную колонизацию 

кубанских земель. Оценивать уро-

вень развития морского и речного 

судоходства. Комментировать 

успехи в развитии железнодорож-

ного транспорта. Показывать на 

карте основные ветки железных до-

рог и крупные станции. Рассказы-

вать о деятельности Р. В. Штейнгеля 

и оценивать его вклад в развитие 

экономики Кубани. Раскрывать зна-

чение понятий душевой и паевой 

наделы, передельно-паевая система 

распределения земли, хуторская и 

подворная формы землепользова-

ния. Рассказывать об особенностях 

распределения земельного фонда 

Кубанской области и Черномор-

ского округа. Называть основные 

формы землепользования в Кубан-

ской области и на территории Чер-

номорского побережья. Раскрывать 

специфику правового регулирова-

ния в землепользовании. Объяснять, 

почему в пореформенный период 
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земля на Кубани становится това-

ром. Комментировать развитие 

арендных отношений в землеполь-

зовании. Характеризовать особен-

ности организации производства в 

имении барона Р. В. Штейнгеля 

«Хуторок». Анализировать содер-

жание документа «0 поземельном 

устройстве в казачьих войсках». 

Раскрывать значение понятий 

«Шипкинское сидение», казачий пи-

кет, императорский конвой, Геор-

гиевское знамя. Рассказывать о доб-

ровольческом движении кубанцев, 

об участии казачьих формирований 

в освобождении славянских наро-

дов от турецких завоевателей. Ха-

рактеризовать поведение кубанских 

казаков во время осады Баязета, в 

Марухском походе, в «Шипкинском 

сидении» и в боях за Плевну. Назы-

вать имена казачьих командиров (П. 

Д. Бабыч, С. Я. Кухаренко), характе-

ризовать их полководческие и лич-

ностные качества. Делать вывод о 

вкладе кубанцев в дело освобожде-

ния славянских народов от турец-

кого ига. Раскрывать значение поня-

тий социальные противоречия, ре-

волюционный кружок, нелегальное 

издание, общинное хозяйство, зем-

ледельческая ассоциация, артель. 
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Характеризовать причины обостре-

ния социальных противоречий на 

Кубани и в других регионах России 

во второй половине XIX в. Объяс-

нять, почему Кубань оставалась от-

носительно спокойным регионом. 

Характеризовать деятельность 

участников народнического движе-

ния на Кубани. Рассказывать об об-

щине «Криница», основанной в Чер-

номорском округе в 1886 г. Раскры-

вать цели и итоги деятельности 

Бриньковской земледельческой ар-

тели. Называть имена кубанских 

землевольцев и народовольцев (И. 

И. Воронов, Г. А. Попко, П. И. Ан- 

дреюшкин, Ф. А. Щербина, В. 8. 

Еропкин и др.). Характеризовать 

особенности правоохранительной 

системы Кубани в конце XIX в. Ана-

лизировать документ «Из полицей-

ских сводок конца XIX в.», делать 

выводы. Раскрывать значение поня-

тий социальные противоречия, ре-

волюционный кружок, нелегальное 

издание, общинное хозяйство, зем-

ледельческая ассоциация, артель. 

Характеризовать причины обостре-

ния социальных противоречий на 

Кубани и в других регионах России 

во второй половине XIX в. Объяс-
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нять, почему Кубань оставалась от-

носительно спокойным регионом. 

Характеризовать деятельность 

участников народнического движе-

ния на Кубани. Рассказывать об об-

щине «Криница», основанной в Чер-

номорском округе в 1886 г. Раскры-

вать цели и итоги деятельности 

Бриньковской земледельческой ар-

тели. Называть имена кубанских 

землевольцев и народовольцев (И. 

И. Воронов, Г. А. Попко, П. И. Ан-

дреюшкин, Ф. А. Щербина, В. Ероп-

кин и др.). 

РАЗДЕЛ III. КУ-

БАНСКИЕ СТРА-

НИЦЫ РУССКОЙ 

КЛАССИКИ. ЛИ-

ТЕРАТУРА  КУ-

БАНИ. 

Русские писатели первой 

полвины XIX века о Ку-

бани.                                                

Становление литературы 

Кубани. Кубань в творче-

стве писателей второй по-

ловины XIX века.                                                   

Развитие литературы Ку-

бани 

4 Раскрывать значение понятий адат, 

шариат, башлык, бурка, папаха, 

бешмет, шичепщин, урыс ун, тур-

лук. Рассказывать о взаимопроник-

новении адыгской и казачьей куль-

тур, изменениях, произошедших в 

планировке и архитектуре поселе-

ний адыгов, в их семейном укладе. 

Называть новые элементы, появив-

шиеся в женском адыгском ко-

стюме. Характеризовать особенно-

сти адыгской песенно-музыкальной 

культуры. Анализировать процессы 

взаимовлияния традиционной куль-

туры черноморцев и линейцев, 

находить общее и особенное. Объ-

яснять, в чём заключались измене-

Краснодарский 

краевой художе-

ственный музей 

имени Ф. А. Кова-

ленко: http://ko-

valenkomuseum.ru  

Литературный му-

зей Кубани: 

https://litmuzku-

ban.ru  

 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспита-

ние). 
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ния, произошедшие в одежде каза-

ков после 1861 г., и чем они были 

вызваны. Описывать мужской каза-

чий костюмный комплекс на базе 

черкески. Раскрывать значение по-

нятия кубанская тематика. Приво-

дить аргументы в пользу того, что в 

творчестве русских писателей пер-

вой половины XIX в. присутство-

вала кубанская тематика. Рассказы-

вать об отражении темы Кубани в 

произведениях А. С. Пушкина и А. 

С. Грибоедова. Объяснять, почему 

русские писатели проявляли инте-

рес к Кубани. 

РАЗДЕЛ IV. КУ-

БАНСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ И ЧЕРНО-

МОРСКАЯ ГУ-

БЕРНИЯ В 1900 – 

1913 ГГ. 

Социально – экономиче-

ское развитие. Развитие 

сельского хозяйства,  тор-

говли и промышленности .  

Общественная ситуация и 

революционное движение. 

Культурное пространство 

Кубани  в конце XIX  - 

начале XX . 

5 Раскрывать значение понятий каза-

чье землевладение, общинно-надель-

ный земельный фонд, поташ, моно-

полистический капитал. Характе-

ризовать факторы, оказавшие влия-

ние на экономическое и обще-

ственно-политическое развитие Ку-

бани в начале XX в. Понимать и 

комментировать особенности аграр-

ной колонизации кубанского реги-

она в этот период, рассказывать об 

изменениях в структуре землевладе-

ния. Сравнивать развитие Кубан-

ской области и Черноморской гу-

бернии. Указывать причины пере-

распределения общинного земель-

ного фонда Кубани и развития 

  

Кубанское казачье 

войско: 

http://www.slavaku-

bani.ru  
Краснодарский 

краевой художе-

ственный музей 

имени Ф. А. Кова-

ленко: http://ko-

valenkomuseum.ru  

Литературный му-

зей Кубани: 

https://litmuzku-

ban.ru  

 

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-
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арендных отношений в землеполь-

зовании. Рассказывать об особенно-

стях развития транспорта, раскры-

вать его роль в становлении эконо-

мики региона. Анализировать дея-

тельность акционерных обществ, 

делать выводы. Объяснять, каким 

образом процесс монополизации ка-

питала стимулировал развитие про-

мышленности и рост товарного про-

изводства в регионе. Раскрывать 

значение понятий товарная сель-

скохозяйственная культура, товар-

ность, рыночная конъюнктура. Ха-

рактеризовать особенности разви-

тия сельского хозяйства Кубани в 

начале XX в. Рассказывать об изме-

нениях, произошедших в его отрас-

левой структуре. Называть отрасли 

специализации земледелия. Приво-

дить примеры, подтверждающие 

рост товарности сельскохозяйствен-

ного производства и его определяю-

щую роль в развитии торговых от-

ношений Кубани с другими регио-

нами России и иностранными госу-

дарствами. Характеризовать товар-

ную структуру экспорта и импорта 

Кубанской области и Черноморской 

губернии. Высказывать суждения о 

соответствии кубанского региона (в 

начале XX в.) званию «житницы 

ческое воспита-

ние). 
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России». Раскрывать значение поня-

тий марксистские группы, револю-

ционное движение, «маёвка», «Но-

вороссийская республика». Расска-

зывать о распространении револю-

ционных идей на Кубани на рубеже 

Х1Х-ХХ вв. Называть события, ко-

торые вызвали подъём обществен-

ного движения в регионе. Коммен-

тировать действия забастовщиков и 

их требования. Объяснять, почему 

революционные идеи не получили 

широкого распространения на Ку-

бани. Рассказывать о событиях, про-

исходивших в Новороссийске и 

Сочи. Высказывать своё мнение о 

деятельности новороссийского Со-

вета народных депутатов и причи-

нах падения «Новороссийской рес-

публики», делать выводы. Характе-

ризовать особенности революцион-

ного движения в воинских подраз-

делениях. Оценивать действия 

урядника А. С. Курганова, возгла-

вившего восстание Урупского 

полка. Делать выводы об отноше-

нии казачества к революционному 

движению. Высказывать своё мне-

ние о деятельности анархистов и 

террористов и используемых ими 

методах борьбы. Раскрывать значе-
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ние понятий учительская семина-

рия, бюджетная статистика, ла-

зарет, офтальмология, синемато-

граф. Характеризовать особенности 

развития системы образования и 

науки на Кубани в конце XIX - 

начале XX в. Делать выводы об 

уровне грамотности жителей Ку-

бани в начале XX в. Называть имена 

учёных и исследователей кубан-

ского края (Н. И. Веселовский, В. И. 

Воробьёв, Ф. А. Щербина, Б. М. Го-

родецкий, В. С. Пустовойт). Выска-

зывать оценочные суждения об 

уровне развития здравоохранения и 

зарождении куротного дела. Расска-

зывать о деятельности С. В. Очапов-

ского и В. А. Будзинского. Называть 

центры просветительской работы 

(народные дома, Кубанское обще-

ство народных университетов и др.), 

созданные на Кубани. Характеризо-

вать состояние музейного дела и 

оценивать роль «газетного бума» в 

повышении уровня культуры и об-

разованности населения кубанского 

края. Показывать на карте города, в 

которых были открыты первые му-

зеи. Рассказывать о событиях, про-

исходивших в музыкальной жизни 

кубанцев. Называть имена деятелей 
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музыкальной культуры (А. Д. Би-

гдай, Г. М. Концевич, Я. М. Тара-

ненко и др.), певцов, добившихся 

всемирной известности (В. П. Да-

маев и др.). Анализировать и обоб-

щать информацию о развитии зре-

лищных видов искусства, спорта, 

роли кинематографа в формирова-

нии культурного пространства реги-

она. Иметь представление о дея-

тельности таких выдающихся лич-

ностей как И. М. Поддубный, Н. Л. 

Минервин, А. Д. Самарский. Рас-

крывать роль Ф. А. Коваленко в раз-

витии изобразительного искусства. 

Оценивать достоинства работ ху-

дожников, скульпторов, архитекто-

ров, внёсших в клад в преобразова-

ние облика населённых пунктов Ку-

бани (И. Мальгерб, М. Микешин, Б. 

Эдуарде, П. Косолап, А. Адамсон). 

Приводить аргументы, подтвержда-

ющие, что формирование культур-

ного пространства региона происхо-

дило в русле общероссийских тен-

денций. 

ИТОГОВОЕ ПО-

ВТОРЕНИЕ И 

ПРОЕКТНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

1 Систематически и обобщать мате-

риал об основных событиях истории  

Кубани в XIX  - начала  XX в. Давать 

оценку достижений в области обра-

зования и культуры в контексте об-

щероссийской истории. Отмечать 

Краснодарский 

краевой художе-

ственный музей 

имени Ф. А. Кова-

ленко: http://ko-

valenkomuseum.ru  

1. Гражданское 

воспитание. 

2. Патриотическое 

воспитание и фор-
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особенности социально-экономиче-

ского и культурного развитии Ку-

бани и России. Характеризовать 

преобразования, превратившие Ку-

бань из малоосвоенной окраины 

Российской империи в один из 

крупнейших аграрно-промышлен-

ных регионов страны. Делать вывод 

о месте и роли Кубани в истории 

Российского государства XIX - 

начала XX в. Готовить проекты по 

пройденному материалу. 

Литературный му-

зей Кубани: 

https://litmuzku-

ban.ru  

 

мирование россий-

ской идентично-

сти.  

3. Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

4. Приобщение де-

тей к культурному 

наследию (эстети-

ческое воспита-

ние). 
ДУХОВНЫЕ ИС-

ТОКИ КУБАНИ 

Христианские мотивы в 

культуре. Духовные основы 

художественной культуры 

казачества. Духовная ли-

рика кубанских поэтов и 

композиторов. «Екатерино-

дарский 

Третьяков» - Ф.А. 

Коваленко и его дар городу. 

4 Объяснять, почему, православие – 

основа духовной культуры кубан-

ского казачества. Характеризовать 

византийские традиции в христиан-

ской музыке, живописи, архитек-

туре. Называть и описывать храмы 

городов и станиц Кубани. Характе-

ризовать христианские мотивы в 

музыкальном народном творчестве 

Кубани, духовные основы фольк-

лора кубанского казачества. Харак-

теризовать феномен меценатства и 

благотворительности на прмере Ко-

валенко Ф.А. и коллекции его кар-

тин. Рассказывать об истории созда-

ния художественного музея Екате-

ринодара.  

Краснодарский 

краевой художе-

ственный музей 

имени Ф. А. Кова-

ленко: http://ko-

valenkomuseum.ru  

Литературный му-

зей Кубани: 

https://litmuzku-

ban.ru  
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе «Система оценивания и фонд оценочных средств по курсу  

«КУБАНОВЕДЕНИЕ»» 

 

Система оценивания по курсу «Кубановедение» определяется фондом оценочных 

средств по предмету и предусматривает в течение учебного года контрольные мероприятия в 

указанных в таблице, формах и количестве. 

 

Класс Вид контроля Формы и количество контрольных мероприятий 

5 Текущий 1. Тестирование – 2 

Промежуточный 1. Итоговая контрольная работа – 1 

6 Текущий 1.Тестирование – 2 

Промежуточный 1. Итоговая контрольная работа – 1 

7 Текущий 1. Тестирование – 2 

Промежуточный 1. Итоговая контрольная работа – 1 

8 Текущий 1. Тестирование – 2 

Промежуточный 1. Итоговая контрольная работа – 1 

9 Текущий 1. Тестирование – 1 

Промежуточный 1. Итоговая контрольная работа – 1 

 

Система оценивания 

 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование оценочного средства 

5 класс 

1.  Кочевые и оседлые племена Прику-

банья в раннем железном веке 

Тест № 1 по теме «Кочевые и оседлые пле-

мена Прикубанья в раннем железном веке». 

2.  Греческие колонии на бергах Чер-

ного и Азовского морей. 

Тест № 2  по теме «Греческие колонии на 

бергах Черного и Азовского морей» 

6 класс 

1.  Природа малой родины и человек Тест № 1  по теме «Природа малой родины 

и человек» 

Учебный предмет образовательной области «Общественно-научные предметы» - 

«Кубановедение» 

Наименование контрольного мероприятия Количество по годам обуче-

ния 

5 6 7 8 9 

Тестирование 2 2 2 2 1 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 1 

Нормы оценивания 

«5» выставляется при выполнении 100-80% объема работы. 

«4» выставляется при выполнении 79-60% объема работы. 

«3» выставляется при выполнении 59-40% объема работы. 

«2» выставляется при выполнении 39-0% объема работы. 
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2.  История Кубани (4-16 в.) Тест № 2 по теме «История Кубани (4-16 

в.)» 

7 класс 

1.  Природа Кубани. Хозяйственное 

освоение региона 

Тест № 1 по теме «Природа Кубани. Хозяй-

ственное освоение региона» 

2.  История Кубани в конце 16 -17 вв. Тест № 2 по теме «История Кубани в конце 

16 -17 вв.»  

8 класс 

1.  Физико-географический портрет ку-

банского региона 

Тест № 1 по теме «Физико-географический 

портрет кубанского региона» 

2.  История Кубани 18 в. Тест № 2 по теме «История Кубани 18 в.» 

9 класс 

1.  Кубань в первой половине 19 века. 

Кубань во второй половине 19 века 

Тест № 1 по теме «Кубань в 19 в.» 

 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование оценочного средства 

5 класс 

1.  Курс кубановедения за 5 класс Итоговая контрольная работа  

6 класс 

1.  Курс кубановедения за 6 класс Итоговая контрольная работа  

7 класс 

1.  Курс кубановедения за 7 класс Итоговая контрольная работа  

8 класс 

1.  Курс кубановедения за 8 класс Итоговая контрольная работа  

9 класс 

1.  Курс кубановедения за 9 класс Итоговая контрольная работа  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ) 

 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» (далее – Про-

грамма) составлена на основе рабочей программы курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее»; 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной  и систематиче-

ской профориентационной работы для обучающихся 8 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее»  

Основное содержание:  

- популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональ-

ными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, 

профессиональными навыками и качествами; 

- формирование представлений о развитии и достижениях страны; 

- знакомство с миром профессий;  

- знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране;  

- создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, работы в 

команде и т.п.);  

-создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопреде-

лению. 

Курс обеспечивает информированность обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах в г. Сочи, Краснодарском крае и федеральном уровнях; организа-

цию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

общеобразовательными организациями. 

При реализации Программы создаваться условия, обеспечивающие возможность раз-

вития личности, ее способностей, удовлетворения   образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся. 

Цели и задачи изучения курса. 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению обучаю-

щихся 8 гимназии. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся гимназии; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной обра-

зовательно-профессиональной   траектории   в   зависимости от уровня осознанности, интере-

сов, способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального    

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными профессиями и от-

раслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других ком-
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петенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной  самонавигации, приобре-

тения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов тер-

риториальной среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохож-

дения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образова-

тельно-профессиональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и воз-

можностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне. 

Программа рассчитана для реализации в 8 классах основного общего образования на 

на 34 часа. 

 

2.Содержание курса «Профориентация» 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономиче-

ского развития РФ, счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура 

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

ные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и ка-

честв, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и достижениях 

страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информаци-

онные технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; 

транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и 

торговля; предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее»   (введе-

ние в профориентацию) (1 час) 

Занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального раз-

вития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. 

На занятии раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получе-

ния профессионального образования (уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование 

школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее профес-

сиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с 

направлениями профессиональной деятельности. 

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

тов (1 час) 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекто-

рию участия в программе профориентационной работы. 

Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диа-

гностики – проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 

групповом формате). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополни-

тельное образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) 

(1 час) 

Обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уров-

нями, учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их освое-

ния, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах образования в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 
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Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и обра-

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

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и настав-

ника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  артефакта). 

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

замещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору про-

фессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в техно-

логические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет 

достойное место не только на российском, но  и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

- российские технологии  

- это качество – безопасность   

- эффективность.  

В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозаме-

щение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе ви-

деосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития про-

мышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Ин-

формирование о профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смеж-

ных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленно-

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

сиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

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

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения 

страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусствен-

ный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

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

экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение инфор-

мированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на ре-

шение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

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

цина, реабилитация, генетика) (1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору про-

фессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в техноло-

гические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет 

достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия 

предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

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

час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

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

тами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направлен-

ного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профес-

сиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей. 
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Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

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

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– практическое выполнение задания. 

– завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и обще-

ственная безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная 

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

Обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государ-

ства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны 

за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с ос-

новными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них сотрудни-

ками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в част-

ности, об особенностях работы в правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

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

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

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

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 

час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных за-

нятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образова-

тельных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мыш-

ления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление 

значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенство-

вание субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности. 
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Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достиже-

ниях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

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

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяй-

ства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Ин-

формирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хо-

зяйства и смежных отраслей. 

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

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

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения 

страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацев-

тика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интер-

вью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование 

о профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

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

фессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 
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– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

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

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

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

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

деосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического 

развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социаль-

ной сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Инфор-

мирование о профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смеж-

ных отраслей. 

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

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

фессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприя-

тий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

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

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

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

пертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повы-

шение информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора эко-

номики, направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информи-

рование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных 

отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (модели-

рующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на вы-

бор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
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– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового арте-

факта). 

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

тель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональ-

ного самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными лич-

ностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии 

(на выбор): учитель, актер, эколог. 

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

ный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональ-

ного самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными лич-

ностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии 

(на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее»  (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

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

ская значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями 

разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука 

и искусство. 

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

посвященные следующим профессиям: 

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

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

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

нию крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», по-

лицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метропо-

литене; 

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

пании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных тех-

нологий (НИЦ «Курчатовский институт»; 

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

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский ин-

ститут»). 

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

час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

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

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

лями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, 

наука и искусство. 
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В рамках занятия организуется  просмотр и обсуждение 5-8 серии (на выбор), посвя-

щенные следующим профессиям: 

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

литолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основатель-

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

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

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

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

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

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

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

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по професси-

ональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложе-

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных 

на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

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

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

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

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

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с реше-

нием профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профес-

сиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышлен-

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

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

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

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 
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- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового арте-

факта). 

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

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

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с реше-

нием профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Про-

фессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необ-

ходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

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

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с реше-

нием профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профес-

сиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

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

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, професси-

ями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование пред-

ставления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» 

 

2.1. Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  к взаимопониманию 

и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание   российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

– ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    России и собственного 

региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 
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В сфере эстетического воспитания: 

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения для представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимо-

сти от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься 

в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в россий-

ском обществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образо-

вательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

– готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную про-

фессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание своей роли   как   ответственного гражданина и   потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской  деятельности  в процессе изуче-

ния мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного бла-

гополучия. 
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2.2. Метапредметные результаты 

 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных крите-

риев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных 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, предназна-

ченную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями обще-

ния; 

– 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 пере-

говоры; 

– 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 обще-

ния; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм вза-

имодействия при решении поставленной задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 
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– делать выбор и брать ответственность за решение; 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

– владеть различными способами общения и взаимодействия; 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

– выбирать тематику и методы совместных действий, с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям; 

– оценивать приобретенный опыт. 
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2.3. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представ-

лены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профори-

ентационной деятельности школьников.  

Русский язык: формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения 

при помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных монологиче-

ских высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: 

- монолог-описание; монолог-рассуждение;  

- монолог-повествование; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, об-

мен мнениями, запрос информации, сообщение информации;  обсуждение и чёткая формули-

ровка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

иформационно-справочными системами в электронной форме;  

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения тек-

ста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предло-

жений в тексте; логичность. 

Литература:  овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 

в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблю-

дать правила информационной безопасности.  

Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий;  

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информа-

ционной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;использо-

вать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме.  

Информатика:  
 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка инфор-

мации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения учебных и 

практических задач;  

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости пере-

дачи данных;  

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

География: 
 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географи-

ческих объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окру-

жающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего насе-

ленного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами;  

умение использовать географические знания для описания существенных признаков раз-

нообразных явлений и процессов в повседневной жизни;  
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сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика:  
умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования;  

расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с фи-

зикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, поз-

воляющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей про-

фессиональной деятельности;  

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного пред-

мета на уровне среднего общего образования.  

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

 характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирую-

щих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несо-

вершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы граждан-

ского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явле-

ниях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики);   

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах обще-

ственной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций;  

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами со-

циальных норм; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существен-

ный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различ-

ным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;  

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графи-

ческой, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) дея-

тельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства;  

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собствен-

ных перспектив в профессиональной сфере; 

 для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом.  

Биология: 

владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изоб-

ражений), критического анализа информации и оценки её достоверности;  

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного пред-

мета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 
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области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности, психологии, искусства, спорта.  

Изобразительное искусство:  

сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобра-

зительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях 

и различных жанрах изобразительного искусства;  

о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

формированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных зна-

ний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения;  

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

 

4.Тематическое планирование по программе  

курса внеурочной деятельности «Профориентация» 

для обучающихся 8 классов  

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Основные 

виды деятель-

ности 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

1 

Вводный урок «Моя Россия — мои 

горизонты» 
1 

Обзор отраслей 

экономического 

развития РФ — 

счастье в труде. 

«Россия — мои гори-

зонты» — внеурочная 

деятельность («билет в 

будущее») https://ediniy-

urok.ru/rossiya-moi-

gorizonty-vneurochnaya-

deyatelnost/ 

2 
Тематический профориентационный 

урок «Открой своё будущее» 
1 

Введение в про-

фориентацию. 

3 

Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор ре-

зультатов. 

1 

Диагностика и 

разбор результа-

тов 

4 

«Система образования России»  

1 

Знакомство с 

дополнитель-

ным образова-

нием, уровни 

профессиональ-

ного образова-

ния, стратегии 

поступления). 

5 

«Пробую профессию в сфере науки 

и образования»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессии учи-

теля, приуро-

ченная к Году 

педагога и 

наставника. 
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6 

«Россия в деле» (часть 1)  

1 

Знакомство с 

импортозамеще-

нием, авиастро-

ением, судовож-

дением, судо-

строением, лес-

ной промыш-

ленностью 

страны. 

7 

«Россия промышленная: узнаю до-

стижения страны в сфере промыш-

ленности и производства»  
1 

Знакомство с тя-

желой промыш-

ленностью, до-

бычей и перера-

боткой сырья в 

России. 

8 

«Пробую профессию в сфере про-

мышленности»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: метал-

лург, специа-

лист по адди-

тивным техно-

логиям и др.. 

9 

«Россия цифровая: узнаю достиже-

ниястраны в области цифровых тех-

нологий» 
1 

Информацион-

ные технологии, 

искусственный 

интеллект, робо-

тотехника в Рос-

сии. 

10 

«Пробую профессию в области циф-

ровых технологий»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: програм-

мист, робото-

техник и др.. 

11 

«Россия в деле» (часть 2)  

1 

Знакомство с 

медициной, реа-

билитацией, ге-

нетикой. 

12 

«Россия инженерная: узнаю дости-

жения страны в области инженер-

ного дела» 

 

1 

Достижения 

страны в маши-

ностроение, 
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транспорт, стро-

ительстве. 

13 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: инже-

нерконструктор, 

электромонтер и 

др.. 

14 

«Государственное управление и об-

щественная безопасность»  

1 

Знакомство с 

федеральной 

государствен-

ной, военной и 

правоохрани-

тельной служ-

бами, особенно-

сти работы и 

профессии в 

этих службах. 

15 

«Пробую профессию в сфере управ-

ления и безопасности»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: специа-

лист по кибер-

безопасности, 

юрист и др. 

16 
Занятие-рефлексия «Моё будущее 

— моя страна». 
1 

 

17 

«Россия плодородная» 

1 

Узнаю о дости-

жениях агропро-

мышленного 

комплекса 

страны» (агро-

промышленный 

комплекс). 

18 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: агроном, 

зоотехник и др. 
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19 

«Россия здоровая»  

1 

Узнаю достиже-

ния страны в об-

ласти медицины 

и здравоохране-

ния» (сфера 

здравоохране-

ния, фармацев-

тика и биотех-

нологии). 

20 

«Пробую профессию в области ме-

дицины»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: врач те-

лемедицины, 

биотехнолог и 

др. 

21 

«Россия добрая» 

1 

Узнаю о про-

фессиях на 

благо общества» 

(сфера социаль-

ного развития, 

туризма и госте-

приимства. 

22 

«Пробую профессию на благо обще-

ства»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: мене-

джер по ту-

ризму, органи-

затор благотво-

рительных ме-

роприятий и др. 

23 

«Россия креативная» 

1 

Узнаю творче-

ские профес-

сии» (сфера 

культуры и ис-

кусства). 

24 

«Пробую творческую профессию»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 
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выбор: дизай-

нер, продюсер и 

др. 

25 

«Один день в профессии» (часть 1)  

1 

Знакомство с 

профессиями: 

учитель, актер, 

эколог. 

26 

«Один день в профессии» (часть 2)  

1 

Знакомство с 

профессиями: 

пожарный, вете-

ринар, повар. 

27 
Профориентационный сериал про-

екта «Билет в будущее» (часть 1). 
1 

 

28 
Профориентационный сериал про-

екта «Билет в будущее» (часть 2). 
1 

 

29 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее». 

30 

«Пробую профессию в цифровой 

сфере»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее». 

31 

«Пробую профессию в сфере про-

мышленности»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба 

на платформе 

проекта «Билет 

в будущее» 

32 

«Пробую профессию в сфере меди-

цины»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба 

на платформе 

проекта «Билет 

в будущее» 

33 

«Пробую профессию в креативной 

сфере»  

1 

Моделирующая 

онлайн-проба 

на платформе 

проекта «Билет 

в будущее». 

34 «Моё будущее — моя страна» 1 

Моделирующая 

онлайн-проба 

на платформе 

проекта «Билет 

в будущее». 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Общаемся  играя», 5 класс, 34 часа 

 

1. Пояснительная записка 

Практически все без исключения родители хотят видеть своего ребенка счастливым, улы-

бающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Не всегда это получается, и задача 

психологов – помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми.  

Способность общаться – это дар или то, чему можно научиться? Психологи определяют 

коммуникативные способности как индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с другими людьми.  

Способность к общению включает в себя:  

1) желание вступать в контакт с окружающими («я хочу!»); 2 

2) ) умение организовать общение («я умею!»), включающее умение слушать собесед-

ника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации;  

3) ) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружаю-

щими («я знаю!»). 

Школьники уже умеют согласовывать свои действия со сверстниками, соотносят свои дей-

ствия с общественными нормами поведения. Всему этому дети научаются в семье, в школьном 

коллективе и в общении со взрослыми – педагогами, родителями. Чем раньше мы обратим 

внимание на эту сторону жизни детей, тем меньше проблем у них возникнет в будущем. Ко-

нечно, количество социальных контактов зависит от темперамента и характера.  

Дети, которые мало общаются со сверстниками и не принимаются ими из-за неумения ор-

ганизовать общение, быть интересными окружающим, чувствуют себя уязвленными, отверг-

нутыми. Это может привести к резкому понижению самооценки, возрастанию робости в кон-

тактах, замкнутости, тревожности, снижению успеваемости, нежеланию ходить в школу. 

Необходимо помочь ребенку наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал 

тормозом на пути развития личности. 

Данная программа создана для детей 11-12 лет. 

 Программа рассчитана на год -  34 часа (по 1 часу в неделю) 

 Продолжительность занятия – 40 минут 

Актуальность программы в том, что программа направлена на социальную адаптацию 

обучающихся и позволяет осуществлять мягкую коррекцию коммуникативного развития уча-

щихся. Ввиду того, что общение выступает ведущей деятельностью в подростковом возрасте, 

важно использование программы в течении учебного года. 

Достоинство программы в том, что она не загружена недоступными технологическими 

процедурами, а содержит адаптированные практические упражнения, направленные на реаль-

ный результат. 

Цели: 

- дать детям возможность получить опыт работы в атмосфере доверия, научиться осознавать 

и обозначать свои личные границы и уважать границы другого человека; 

- помочь научиться замечать и выражать свои чувства, понимать, что другой человек тоже 

имеет право на чувства; 

- помочь детям освоить вербальные и невербальные способы общения; 

- тренировать навык уверенного выступления перед группой (открыто высказывать свое 

мнение, говорить о своих переживаниях, эмоциях, чувствах); 

- научиться внимательно слушать собеседника (уважительное отношение к высказываниям 

других людей); 
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Задачи: 

- Поддержать детей в формулировании доступных им конкретных целей и в активном 

стремлении к их достижению.  

- Доходчиво объяснить, что допустимо проявление любых чувств, но не любое поведение.  

- Побуждать детей искренне выражать свои чувства и при этом вести себя уважительно по 

отношению к другим.  

 

Методы и формы работы 

 Основная форма проведения занятий по программе – психологический  тренинг, вклю-

чающий принципы, разработанные ведущим автором в области тренинга доктором Клаусом 

Фопелем, а также принципы современных отечественных авторов  Л.Г. Федоренко, И.В. Вач-

кова, Д.В. Рязановой, Т.Г. Григорьевой и др. 

В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие конкретные умения и 

навыки: 

 навыки рефлексии;  

 навыки конструктивного общения, сотрудничества; 

 умение аргументировано отстаивать позицию в группе;  

 навыки толерантного отношения к окружающим людям; 

При подготовке занятий следует учитывать основные принципы их организации: 

мотивация участников группы на предстоящую совместную деятельность; 

создание благоприятного микроклимата в группе детей; 

чередование статичных и динамичных игр и упражнений; 

 учет индивидуально-типологических особенностей каждого участника группы; 

активизация разных каналов восприятия информации; 

организация различных форм взаимодействия: работа в парах, тройках, четверках; 

связь изучаемого материала с личным опытом детей. 

Структура каждого занятия представляет собой комплекс последовательных частей, 

объединенных общей темой: 

- разминка - направлена на создание мотивации для предстоящей деятельности, сплоче-

ние участников группы. 

- основная часть - раскрывает содержание главной темы занятия. 

В этой части организуют беседы, творческие виды деятельности, анализ ролевых ситуа-

ций из опыта детей, игры на взаимодействие членов группы, релаксационные упражнения. 

Итоговый сбор - коллективная и индивидуальная рефлексия, подведение итогов ра-

боты. 

2. Планируемые результаты реализации программы:  

 умение слушать и слышать друг друга;  

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли; 

  готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое,  

 умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;  

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) пози-

ции;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом.  

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

 планирование общих способов работы;  

 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать;  
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 умение вливаться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совмест-

ной деятельности;  

 стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, способ-

ность к эмпатии. 

Личностные результаты освоения курса 

Формирование внутренней позиции обучающихся,  ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. Умение воспринимать и анализировать 

сообщения, устную речь, овладение действием моделирования, а также широким спектром ло-

гических действий и операций. Умение  вербального и невербального общения, учитывать по-

зицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, умение эф-

фективно взаимодействовать в команде. 

Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к к 

себе и сверстникам, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  толерантное отношение к окружающим; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и осмысление как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к себе и окру-

жающим,  

• способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• эмпатия как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

• извлекать необходимую информацию из текста 

• определять и формулировать цель в совместной работе 

• 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 
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• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

• 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 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

• адекватно воспринимать оценку учителя 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза-

имодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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3. Содержание программы: 

Тема 1. «Я и мой внутренний мир» 

Активизация внимания к своей личности; стремления разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование первичных навыков самоанализа; осознанное отношение к своей 

личности; формирование позитивного отношения к себе, принятие себя; распознавание своих 

чувств и настроения других людей; саморегуляция; самопознание, осознание своих качеств, 

повышение самооценки, уверенности в себе.  Развитие и укрепление чувства взрослости, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

Развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки. 

Тема 2. Эффективная коммуникация 

Установление контакта со всеми членами группы, определение цели и функций участников, 

способов взаимодействия; продуктивное взаимодействие со сверстниками; обсуждение раз-

ных точек зрения, совместная деятельность. Формирование некоторых учебных навыков, свя-

занных с самоорганизацией и самоконтролем в учебной деятельности, работа над развитием 

коммуникативных умений, среди которых выделяются конструктивные способы поведения в 

конфликтных школьных ситуациях. Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания; развитие моральных качеств, форм сочувствия и со-

переживания другим людям; формирование представлений о происходящих изменениях, свя-

занных с ростом и половым созреванием. Формирование интереса к другому человеку как к 

личности. 

Тема 3. Взаимодействие в команде 

Взаимодействие в команде, оказание и принятие помощи; планирование общих способов 

работы; аргументация своей точки зрения.  Отстаивать свою позицию не враждебным для оп-

понентов образом.  Определение цели и функций участников, способов взаимодействия; уме-

ние договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Формирова-

ние групповой сплоченности, навыков поведения в различных ситуациях 

 

4. Тематический план программы: 

№  

Раздел программы 

Кол-

во 

 ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности уча-

щихся 

 

Тема 1. «Я и мой внутренний мир» (16 ч) 

 

1  "Каков я на самом деле?" 1 - Самопознание; 

- Активизация внимания к своей личности; 

- осознанное отношение к своей личности; 

- формирование позитивного отношения к 

себе; 

- распознавание своих чувств и настроения 

других людей; 

саморегуляция; 

- работать с метафорами — понимать пере-

носный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

2 "Кто я?" 1 

3  Моя индивидуальность 1 

4 Точка опоры 1 

5 Чувство собственного досто-

инства 

1 

6 Уверенное и неуверенное по-

ведение 

1 

7 Мои права и права других лю-

дей 

1 
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8 Просьба 1 - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 

9 Я в своих глазах и в глазах 

других людей . . . .  

1 

10 Эмоции и чувства 1 

11 Обида 1 

12 Как справиться с плохим 

настроением 

1 

13 Мои слабости    1 

14 Мои проблемы    1 

15 Мотивы наших поступков 1 

16 Люди, значимые для меня 1 

 

Тема 2. Эффективная коммуникация (11ч) 
 

1 Эффективные приемы общения 1 - совместная деятельность; 

- установление контакта со всеми членами 

группы,  

- определение цели и функций участников, 

способов взаимодействия; 

- продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками;  

- обсуждение разных точек зрения; 

- работа с метафорами — понимать перенос-

ный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- учитывать разные мнения, стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- осуществление взаимного контроля и ока-

зание в сотрудничестве необходимой взаи-

мопомощи; 

- целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- планирование путей достижения целей; 

- установление целевых приоритетов; 

2 Я тебя понимаю    1 

3 Взаимопомощь 1 

4 Творческая личность    1 

5 Как достичь цели    1 

6 Полюбить себя    1 

7 Самопринятие. Самоуважение. 

Самоодобрение. 

1 

8 Будьте собой, но в лучшем виде 1 

9 Жизнь по собственному вы-

бору 

1 

10 Звездная карта моей жизни. 

Контракт  с самим собой   

1 

11 Перед дальней дорогой    1 

Тема 3. Взаимодействие в команде (7 ч) 

1 Необитаемы остров 1 - сотрудничество; 

- взаимодействие в команде; 

- Оказание и принятие помощи; 

- планирование общих способов работы; 

- аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом.  

2 Вавилонская башня. 1 

3 Кораблекрушение 1 

4 Лабиринт  1 
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5 Костюм из газеты 1 - определение цели и функций участников, 

способов взаимодействия; 

- договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности 

- освоение социальных норм, правил поведе-

ния, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах 

- формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образо-

вательной, творческой и других видов дея-

тельности; 

6 Общий рисунок  "Волшебная 

планета" 

1 

7 Прощай 1  

 

 

 5. Формы и виды контроля  

Психодиагностические методики:  

-социометрия,  

-тест коммуникативных умений Михельсона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-10-16T09:09:06+0300
	НОУ гимназия "Школа бизнеса"




